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ОБ ОХРАНЕ ПРИРОДЫ 
В РСФСР

Закон Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики

ГЧ РИ РО Д А  и ее ресурсы  в С оветском  го- 
' ' сударстве  составляю т естественную  
основу развития народного хозяйства , слу
ж ат источником непрерывного роста м а
териальны х и культурны х ценностей, обес
печивают наилучшие условия тр уда и о тды 
ха народа.

Советский общ ественный строй, плановое 
ведение хозяйства создаю т возм ож ность 
рационально использовать природные бо
гатства Российской Ф едер ац ии .

За годы Советской власти в Р С Ф С Р  
проделана больш ая работа по организации 
охраны природы и рационального исполь
зования природных ресурсов. О днако  в д е 
ле охраны природы все ещ е имею тся су
щ ественны е недостатки .

В период развернутого  строительства 
ком м унизм а повыш ается интенсивность во
влечения в хозяйственны й оборот богаты х 
природных ресурсов нашей страны , сущ е
ственно улучш ается разм ещ ение произво
дительны х сил на ее территории. Э то  вы зы 
вает необходим ость установления системы 
м ероприятий, направленных на охрану, 
рациональное использование и расш ирен
ное воспроизводство природных ресурсов.

О храна природы является важнейшей 
государственной задачей и делом  всего 
народа.

При решении народнохозяйственны х за
дач по освоению новых и реконструкции 
освоенных районов, перестройке речных 
систем , переводу обш ирных территорий на 
искусственное орош ение и по использова
нию отдельны х природны х ресурсов мини
стерства и ведом ства долж ны  учитывать 
интересы см еж ны х отраслей и всего народ
ного хозяйства в целом , а такж е потребно
сти населения.

В целях усиления охраны природы , обес
печения рационального использования и 
воспроизводства природны х ресурсов В ер 
ховный Совет Российской Советской  Ф е д е 
ративной Социалистической Республики 
постановляет:

С т а т ь я  I. Объекты природы , подлежа
щие охране.

Государственной охране и регулирова
нию использования на территории Р С Ф С Р  
подлеж ат все природны е богатства как 
вовлеченные в хозяйственный оборот, так 
и неэксплуатируем ы е:

а) зем ля ;
б) недра;
в) воды (поверхностны е, подзем ны е и 

почвенная влага);
г) леса и иная естественная раститель

ность, зелены е насаж дения в населенных 
пунктах;
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д ) типичные ландш аф ты , редкие и до сто 
примечательные природные объекты ;

е) курортны е м естности , лесопарковы е 
защ итны е пояса и пригородны е зелены е 
зоны;

ж ) животный мир (полезная дикая ф аун а );
з) атм осф ерны й во здух .
С т а т ь я  2. Охрана зем ель .
П о длеж ат охране все зем ли, особенно па

хотны е, закрепленны е за зем лепользо вате
лям и, как основные средства производства 
в сельском  хозяйстве .

Все зем лепользователи  обязаны систем а
тически осущ ествлять с учетом  местных 
условий ком плекс агротехнических, м елио
ративных и противоэрозионных м ероприя
тий, направленных на сохранение почвенно
го покрова, поддерж ание наивыгоднейшего 
реж им а почвенной влаги и плодородия 
почв.

Каж ды й совхоз, колхоз и другие  органи
зации обязаны  располагать данными о ха
рактере  и особенностях почв на закреплен
ных за ними зем лях в целях рациональной 
организации внесения удобрений, правиль
ного управления процессами, которы е р е гу
лирую т жизнь самой почвы и влияют на 
урож ай производим ы х на ней культур .

Учет сельскохозяйственны х угодий по 
признакам  их хозяйственного достоинства, 
качества почв и составление зем ельного  
кадастра о сущ ествляет М инистерство сель
ского  хозяйства Р С Ф С Р .

Сельско хозяйственное  использование 
почв, а такж е использование других при
родны х ресурсов, связанных с почвами 
(растительность , воды ), не долж но приво
дить к сокращ ению  площ адей сельско 
хозяйственны х угодий или ухудш ению  каче
ства плодородны х зем ель .

На зем лях , подверженных водной и в е т 
ровой эрозии, зем лепользователи  должны 
проводить обязательны й ком плекс противо
эрозионны х мероприятий, устанавливаемый 
с учетом  м естны х условий.

П редприятия и организации, производя
щие строительны е, изы скательские работы 
и добы чу полезны х ископаем ы х (в том чис
ле строительны х материалов и то р ф а), обя
заны осущ ествлять  мероприятия по восста
новлению плодородия почв на затронуты х 
работами зем лях, пригодных для сельско
хозяйственного использования.

При проведении агротехнических и лесо 
эксплуатационных работ, а такж е в до р о ж 
ном, гидротехническом  и прочих видах 
строительства запрещ ается применение 
приемов и м етодов, способствую щ их р аз

витию водной и ветровой эрозии почв 
(см ы ву, выдуванию  и оплыванию почв и 
грунтов, росту оврагов, развеванию  песков, 
образованию  селевы х потоков и оползней), 
засолению , заболачиванию почв и другим  
ф ор м ам  утраты  плодородия почв.

Запрещ ается такж е ввод в сельскохо зяй
ственное использование зем ель, эксплуата
ция которы х м ож ет привести к развитию  
выш еперечисленных вредны х процессов.

С т а т ь я  3. Охрана недр.
П одлеж ат охране запасы тверды х, ж ид

ких и газообразны х полезных ископаемы х, 
находящ ихся в недрах, как источник обес
печения народного хозяйства минеральным 
сырьем и топливом , а такж е классические и 
опорные геологические обнажения, служ а
щие для определения возраста горных по
род и имею щ ие важное научное и произ
водственное значение.

М инистерства, ведом ства , совнархозы  и 
подчиненные им предприятия, о сущ еств
ляю щ ие добы чу полезных ископаем ы х, обя
заны под контролем  республиканских орга
нов геологии и охраны недр обеспечивать 
безопасность ведения работ и разработку 
м есторож дений в соответствии с установ
ленными нормами и правилами, с учетом  
наиболее полного и комплексного их ис
пользования и экономической целесооб
разности.

С т а т ь я  4. О храна вод.
Поверхностные и подзем ны е воды под

леж ат охране от истощ ения, загрязнения и 
засорения, а такж е регулированию  реж им а 
как ресурсы  водоснабж ения населения и 
народного хозяйства, источники энергии, 
транспортные пути, м еста произрастания 
полезной водной растительности , м еста оби
тания рыбы и водных ж ивотных, охотничьи 
угодья , м еста отды ха и туризм а, лечебные 
ресурсы , объекты , представляю щ ие инте
рес для науки, просвещ ения и культуры .

Все организации, деятельность  которых 
влияет на водный реж им , обязаны :

а) производить на используем ы х терри
ториях гидром елиоративные, лесом елиора
тивные, агротехнические и санитарные м е
роприятия, улучш аю щ ие водный режим и 
исклю чаю щ ие возм ож ность вредных воз
действий вод (наводнений, подтопления, 
заболачивания, засоления, эрозии почв, об
разования оврагов, селевы х потоков и пр.);

б) использовать водные источники, не 
превышая установленны х норм, береж но 
расходовать поливные, грунтовые и ар те
зианские воды, не допуская их непроизво
дительного расходования; при строитель
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стве водохранилищ  избегать создания не
продуктивны х м елководий ;

в) сооруж ать на всех предприятиях, сбра
сывающих в водоем ы  загрязненны е воды, 
очистные устройства с искусственной или 
естественной очисткой;

г) не допускать загрязнения и заиливания 
нерестовых рек, а такж е засорения проход
ных путей к ним продуктам и м олевого  лесо
сплава;

д ) при проектировании строительства 
гидротехнических сооружений предусм ат
ривать мероприятия, обеспечиваю щ ие охра
ну и воспроизводство рыбных запасов.

Запрещ ается ввод в эксплуатацию  пред
приятий, цехов и агрегатов , сбрасываю щ их 
сточные воды , без выполнения м ероприя
тий, обеспечиваю щ их их очистку.

С т а т ь я  5. О храна лесов.
Леса подлеж ат охране и регулированию  

использования как источники древесины и 
др уго го  технического сырья, пищевых и 
кормовы х продуктов, как м еста обитания 
полезных животных и растений, как важная 
часть географ ической среды , имею щ ая 
водоохранное, водорегулирую щ ее, почво
защ итное, полезащ итное, климатическое, 
оздоровительное и культурно-эстетическое 
значение. Планирование лесного хозяйства 
и загстовок леса долж но осущ ествляться 
исходя не только из полного удо влетворе
ния потребности народного хозяйства и на
селения в древесине, но и из необходим о
сти сбереж ения и возобновления лесов. 
Промы ш ленная рубка леса долж на в основ
ном сосредоточиваться в м ноголесных 
районах.

Все лесопользователи обязаны осущ еств
лять ком плекс лесохозяйственны х м еро
приятий, направленных на бы строе возоб
новление лесосек ценными древесны ми по
родами и на охрану леса от пожаров, сам о
вольных порубок, потрав скотом  и защ иту 
от вредных насеком ы х; своевременно про
водить очистку лесосек .

Все предприятия, учреж дения и граж да
не обязаны строго  соблю дать правила по
жарной безопасности в лесах.

Исполнительные комитеты  местны х С ове
тов депутатов тр удящ ихся , лесохозяйствен
ные организации, колхозы , совхозы  и д р у 
гие зем лепользователи  обязаны  принимать 
меры  к улучш ению  и увеличению  лесных 
ресурсов, созданию  лесов в м алолесны х 
районах, созданию  полезащ итны х и других 
защ итных насаждений.

М инистерства, ведом ства, совнархозы  и 
исполнительные комитеты  м естны х Советов

депутатов трудящ ихся обязаны  при проек
тировании и строительстве новых и рекон
струкции старых городов и крупных цент
ров обеспечивать сохранение лесов, кото
рые м о гут образовать зелены е зоны , а так 
ж е зелены е насаждения внутри населенных 
пунктов.

Запр ещ ается :
а) вы рубка леса сверх установленного 

по каж дом у хозяйству разм ера еж егодного  
пользования;

б) рубка лесов (кром е м ер ухо д а ), им ею 
щих почвозащ итное, полезащ итное, водо
охранное и водорегулирую щ ее назначение, 
зоны которы х устанавливаю тся С о ветом  
Министров Р С Ф С Р , а такж е по б ерегам  
озер , рек и их притоков, являю щ ихся м еста
ми нереста ценных промы словы х ры б;

в) применение на склонах способов р уб 
ки и первичной вывозки леса, приводящ их 
к разруш ению  лесных почв и уничтожению  
подроста ;

г) рубка в кедровы х насаж дениях спосо
бами, не обеспечиваю щ ими их естественное 
возобновление;

д ) самовольная рубка леса, сам овольная 
застройка в лесном ф онде и самовольны й 
перевод лесных площ адей в др угие  у го д ья ;

е) пастьба скота в защ итны х и запретны х 
лесных полосах, в м олодняках и лесны х 
культурах , в парках, лесопарках, городских 
лесах, лесных зонах вокруг населенных 
пунктов и в садах .

С т а т ь я  6. Охрана иной естественной  
растительности.

Помимо лесов, охране и регулированию  
использования подлеж ит естественная (ди 
кая) растительность как корм овая база для 
домаш них и полезны х диких животны х, 
источник пищевых продуктов, лекарственно
го и технического сы рья, сем ян диких рас
тений для посева, резерв видов для введе
ния в культуру , средство  закрепления почв, 
сущ ественная часть географ ической среды , 
влияю щ ая на климат, водный реж им и обо
гащ аю щ ая почву. О хране подлеж ат такж е 
отдельны е ценные, редкие и исчезаю щ ие 
виды растений.

В целях поддерж ания и увеличения про
дуктивности естественной растительности , 
а такж е ее улучш ения выпас скота долж ен 
регулироваться и проводиться б ез пере
грузки пастбищ, с учетом  сроков развития 
травостоя и состояния почвы, с равном ер
ным использованием всей пастбищ ной пло
щади и ограничением выпаса по отаве се 
нокосов. С о вхозы , колхозы  и другие о рга
низации обязаны принимать меры  по улуч
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шению закрепленны х за ними естественны х 
кормовы х угодий.

Заготовителям  сырья из дикорастущ их 
растений запрещ ается применять хищниче
ские способы , препятствую щ ие возобновле
нию полезны х растений и вызываю щ ие 
разруш ение растительного  покрова.

С т а т ь я  7. Охрана зеленых насаждений 
з населенных пунктах.

П одлеж ат охране зелены е насаждения зо 
всех населенных пунктах, а такж е в зелены х 
зонах вокруг них и вдоль дорог, как им ею 
щие оздоровительное , защ итное и культур 
но-эстетическое значение.

Вы рубка зелены х насаждений (кром е мер 
ухо д а ) или перенесение их в другие м еста 
д о пускается  лишь в виде исклю чения с р аз
реш ения исполнительных комитетов м ест
ных Советов депутатов трудящ ихся в по
р яд ке , устанавливаем ом  С оветом  М инист
ров Р С Ф С Р .

С т а т ь я  8. Охрана типичных ландшафтов, 
редких и достопримечательных природных 
объектов.

П одлеж ат охране типичные ландш аф ты , 
редкие и достоприм ечательны е объекты 
живой и неживой природы , как характер
ные или как уникальны е примеры природ
ных условий отдельны х зон и физико- 
гео граф ических областей , ценные в науч
ном , культурно-познавательном  и о здо р о 
вительном отнош ениях.

И сполнительные комитеты  местных С о 
ветов депутатов трудящ ихся обязаны в ин
тер есах современников и последую щ их по
колений обеспечивать сохранность образ
цов нетронутой природы и живописных 
м естностей ; природны х объектов, ценных в 
историко-м ем ориальном  отнош ении; объек
тов туризм а и экскурсий , м ест отды ха и 
лечения тр удящ и хся ; природных лаборато
рий для изучения естественного  хода про
цессов, протекаю щ их в природе; очагов 
разм нож ения и расселения ценных ж ивот
ных в целях обогащ ения охотничьих угодий; 
о тдельны х видов редких и исчезаю щ их рас
тений и животны х.

С т а т ь я  9. Государственные заповедни
ки и заказники.

О храна участков и объектов природы с 
учетом  их значения м о ж ет осущ ествляться 
путем  организации:

а) государственны х заповедников, терри
тории которы х навечно изы м аю тся из хо
зяйственного использования в научно-иссле
довательских и культурно-просветительны х 
ц елях ;

б) заказников, на территории которы х 
допускается хозяйственное использование 
лишь части природных объектов, только в 
определенны е сезоны , на определенный 
срок и лишь в той м ере, в какой это не на
носит вреда охраняем ы м  объектам .

Режим государственны х заповедников и 
заказников устанавливается как для значи
тельны х территорий, так и для небольших 
урочищ  (рощ и, озера , участки долин и по
бережий и т. п.) и отдельны х объектов (во
допады , пещ еры , уникальны е геологические 
обнажения, редкие или исторические цен
ные деревья и т. п .), объявляем ы х соответ
ственно охраняемы ми урочищ ами и пам ят
никами природы.

П роизводство изысканий на территории 
государственны х заповедников разреш ается 
лишь в пределах плана их научно-исследо
вательских работ.

О бъявление территорий государственны 
ми заповедниками и заказниками, а такж е 
охраняемы ми урочищ ами и памятниками 
природы с реж им ом  государственны х за
поведников производится в порядке, уста
навливаемом Советом  М инистров Р С Ф С Р .

С т а т ь я  10. Охрана курортных местно
стей, лесопарковых защитных поясов и при
городных зеленых зон.

В м естах отды ха и лечения трудящ ихся 
(в курортны х м естностях, зонах санитарной 
охраны курортов, в лесопарковы х защ ит
ных поясах и пригородных зелены х зонах) 
охраняется вся совокупность природных 
условий, содействую щ ая лечебном у и о зд о 
ровительному значению м естностей .

В курортны х м естностях охране подле
ж ат, кроме того , природные объекты , обес
печивающие основную  специализацию  ку
рортов (минеральны е источники, грязи , пля
жи, сосновые боры и т. п.).

Советы  М инистров А С С Р , исполнитель
ные комитеты  краевых, областных и го р о д
ских Советов депутатов трудящ ихся уста
навливают вдоль достоприм ечательны х 
туристских м арш рутов и в наиболее посе
щ аемых м естах отды ха трудящ ихся охран
ные зоны с реж им ом  заказников.

О своение и реконструкция перечислен
ных объектов и территорий производится 
только в соответствии с генеральными пла
нами застройки.

М инистерствам , ведом ствам , совнархозам  
и исполнительным ком итетам  местны х С о ве
тов депутатов трудящ ихся при планирова
нии, а проектным организациям при проек
тировании освоения или реконструкции 
указанных объектов и территорий необхо
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димо предусм атривать сохранение и улуч
шение ком плекса их природных условий,

В этих целях след ует :
а) обеспечивать разм ещ ение районов и 

объектов нового ком м унального и транс
портного строительства с сохранением ле
чебных свойств и ландш аф тны х достоинств 
местности ;

б) предусм атривать систем атическое про
ведение озеленительны х и мелиоративных 
мероприятий, в том числе предупредитель
ных работ по недопущ ению  оползней, селе
вых потоков, лавин и обвалов, разм ыва бе
регов, разруш ения пляжей, захлам ления и 
загрязнения м ест отды ха трудящ ихся .

С т а т ь я  11. Охрана животного мира.
Подлеж ат охране и регулированию  ис

пользования находящ иеся в состоянии есте
ственной свободы полезны е дикие живот
ные, птицы, рыбы и др ., как ресурсы  охоты , 
зверобойного , китобойного, рыболовного и 
других промыслов, как истребители вред
ных животных и кормовая база для прэ- 
мы словы* и других полезных животных, 
как объекты  последую щ его  одомашнивания 
и звероводства , как резерв видов для вы
ведения новых ф ор м  и улучш ения пород
ности домаш них животных и т. д.

П одлеж ат такж е охране от истребления и 
вымирания редкие и исчезаю щ ие виды ж и
вотных.

В связи с этим необходим о:
а) строго  соблю дать установленны е пра

вила охоты  и ры боловства;
б) содействовать улучш ению  условий су

щ ествования и воспроизводства животных 
посредством  сохранения и улучш ения м е
стообитаний и путей А/.играций;

в) регулировать использование промы с
ловых запасов, обеспечивая промы словую  
плотность и воспроизводство ;

г) обогащ ать полезную  ф ауну , не допу
ская при этом истребления полезных диких 
ж ивотных, рыб, птиц и др .;

д ) осущ ествлять  мероприятия по борьбе 
с вредными животными —  вредителям и ле
сов и сельскохозяйственны х культур , пере
носчиками инфекций, ядовитыми, паразити
рую щ ими и другим и хищниками, которые 
наносят ущ ерб хозяйству.

Запрещ ается истребление непромысловых 
диких животны х, если они не приносят вре
да хозяйству или здоровью  населения.

С т а т ь я  12. Санитарная охрана природы.
Санитарной охране подлеж ат атм о сф ер 

ный во здух , поверхностные и грунтовые 
воды, почвы, грунты .

Исполнительные комитеты  м естны х С о ве
тов депутатов тр удящ ихся , учреж дения, 
предприятия и организации обязаны  прово
дить м ероприятия, предотвращ аю щ ие за
грязнение атм осф ерно го  во здуха , поверх
ностных и грунтовых вод, почв, грунтов, 
а такж е захлам ление м естности .

Хозяйственно-бы товы е и промы словы е 
отбросы  и отходы  подлеж ат использованию  
в народном хозяйстве или систем атическо
му удалению  и обезвреж иванию .

М инистерства, ведом ства и совнархозы  
обязаны при проектировании предприятий 
и сооруж ений, связанных с использованием 
природных ресурсов, разрабаты вать и внед
рять технологические процессы , обеспечи
вающие м аксим альную  переработку сырья 
и топлива и не даю щ ие вредны х о тходов , 
поступаю щ их в атм о сф ер у , поверхностные 
водоем ы , грунтовые воды и почву.

При невозможности ввести технологиче
ские процессы и ф орм ы  организации про
изводства, исклю чаю щ ие выброс продуктов 
в атм о сф ер у , воды и почву, надлеж ит со з
давать эф ф ективны е очистные, удаляю щ ие 
и рекуперационные сооруж ения.

Содерж ание вредных вещ еств в вы бро
сах в атм осф ер у , воду и почву не долж но 
превышать предельно допустим ы х концент
раций, устанавливаем ы х с учетом  всех хо
зяйственных интересов и гигиенических 
норм.

С т а т ь я  13. Учет количества и качества 
природных ресурсов.

М инистерства, ведом ства и совнархозы , 
занимаю щ иеся использованием и воспроиз
водством природных ресурсов, обязаны  
организовывать и проводить их качествен
ный и количественный учет путем  составле
ния кадастров, бонитировок, специальных 
карт и т. п,

На Ц ентральное статистическое управле
ние при Совете  М инистров Р С Ф С Р  во зла
гается организация и упорядочение учета 
природных ресурсов, о сущ ествляем о го  ми
нистерствами, ведом ствам и , совнархозами 
и исполнительными ком итетам и м естны х С о 
ветов депутатов трудящ ихся Р С Ф С Р .

С т а т ь я  14. Планирование использова
ния природных богатств (ресурсов].

Планирую щ ие и хозяйственны е органы 
при разработке  планов развития народного 
хозяйства обязаны :

а) учитывать взаимную  связь перечис
ленных в статье 1 ресурсов с тем , чтобы 
эксплуатация одних ресурсов не наносила 
ущ ерб др уги м ;
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б) при использовании восполнимых при
родных ресурсов предусматривать не толь
ко полное удовлетворение текущ их нуж д 
страны, но и сбережение и возобновление 
этих ресурсов на основе расш иренного 
воспроизводства;

в) регулярно в плановом порядке пр еду
сматривать и вы делять ассигнования и д р у
гие материальные средства для работ по 
охране и воспроизводству природных бо
гатств;

г) не допускать сокращ ения площ ади по
лезных естественны х угодий (лесов, лугов, 
водоем ов), если на их м есте не создаю тся 
более ценные угодья или предприятия, 
транспортны е пути и населенные пункты ;

д ) при проектировании и осущ ествлении 
пром ы ш ленного , транспортного , ком м у
нального и других видов строительства 
обеспечивать м аксим альное сохранение 
ценных природны х объектов.

Планирование рационального и комп
лексного  использования природных р есур 
сов, а такж е м ероприятий, обеспечиваю щ их 
восстановление их на основе расш иренного 
воспроизводства на всей территории 
Р С Ф С Р , возлагается на Государственную  
плановую  комиссию  Совета М инистров 
Р С Ф С Р  и Всероссийский Совет народного 
хозяйства .

С т а т ь я  15. Контроль за охраной при
роды.

С о вету М инистров Р С Ф С Р , С оветам  М и
нистров А С С Р , исполнительным комитетам  
краевы х, областны х, районных, городских, 
поселковы х и сельских Советов депутатов 
тр удящ ихся , м инистерствам , ведом ствам  и 
совнархозам  обеспечить контроль за со 
блю дением  учреж дениям и, предприятия
ми, организациями, колхозам и , совхозами 
и граж данам и действую щ их законов по 
охране природы и за выполнением м ер о 
приятий по сохранению  и восстановлению 
природных ресурсов.

С т а т ь  я 16. Участие общественных орга
низаций в охране природы.

О храна природы —  всенародное дело . 
В нем участвую т общ ественные (п р о ф со ю з
ные, м олодеж ны е, научные и д р .) органи
зации и добровольны е общ ества с привле
чением ш ироких масс рабочих, колхозников 
и интеллигенции.

Руководство  всей общ ественной работой 
в области охраны природы осущ ествляет 
Всероссийское общ ество содействия охране 
природы и озеленению  населенных пунктов.

Госплан Р С Ф С Р , Всероссийский Совет на
родного хозяйства м инистерства и ведом 

ства привлекаю т Всероссийское общ ество  
содействия охране природы и озеленению  
населенных пунктов к участию  в рассм от
рении планов комплексны х мероприятий по 
использованию  и преобразованию  природы 
и проектов крупнейших строек, затрагиваю 
щих сохранность и воспроизводство при
родных ресу ... в.

В помощь государственны м  органам при 
местных отделениях Всероссийского  о бщ е
ства содействия охране природы и о зеле
нению населенных пунктов учреж даю тся об
щ ественные инспекции по охране природы, 
которы е согласую т свою деятельность  с 
другим и общ ественными инспекциями (о хо т
ничьими, рыболовными и др .).

О бязанности общ ественных инспекторов 
по охране природы являю тся почетными.

С т а т ь я  17. Научно-исследовательская 
работа по проблемам охраны природы.

Н аучно-исследовательским  учреж дениям  
и высшим учебным заведениям  включать в 
планы научных работ темы по охране при
роды и проводить систем атическое изуче
ние допустим ы х норм использования при
родных ресурсов и возм ож ны х путей их 
воспроизводства.

С т а т ь я  18. Преподавание основ охраны 
природы в учебных заведениях.

В целях воспитания у молодеж и чувства 
береж ного отношения к природным богат
ствам и навыков правильного пользования 
природными ресурсам и включить препода
вание основ охраны природы в школьные 
программы и соответствую щ ие разделы  в 
учебники естествознания, географии и хи
мии; ввести обязательны е курсы охраны 
природы и воспроизводства ее ресурсов в 
высших и специальных средних учебных за
ведениях с учетом  их профиля.

С т а т ь я  19. Пропаганда вопросов охра
ны природы.

Культурно-просветительны м  учреж дениям  
и организациям , издательствам , м узеям , 
кино, радио, телевидению , редакциям  газет 
и ж урналов, добровольным общ ествам  
широко пропагандировать задачи охраны 
природы и воспроизводства природных бо
гатств.

С т а т ь я  20. Ответственность рукозоди- 
телей ведомств и предприятий.

Учреж дения, предприятия и организации, 
которым предоставлены  в пользование или 
в эксплуатацию  земельны е участки и д р у 
гие природные богатства, обязаны обеспе
чивать охрану, рациональную  эксплуатацию  
и воспроизводстао природных ресурсов.

За  неправомерное уничтожение или пср-
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чу природных богатств руководители уч
реж дений, предприятий и организаций, 
а такж е другие лица, непосредственно ви
новные в причинении названного вреда, 
привлекаю тся к ответственности в установ
ленном законом порядке.

С т а т ь я  21. Отзетственность граждан, 
виновных в неправомерном использовании 
или порче богатств природы.

Граж дане, виновные в неправомерном 
использовании или порче богатств природы, 
привлекаю тся в установленном законом 
порядке к административной или уголовной 
ответственности со взысканием с них при
чиненных убы тков.

С т а т ь я  22. Разработка и осуществление 
мероприятий по охране природы.

Разработка и о сущ ествление необходи
мых мероприятий по охране природы Рос
сийской Советской  Ф едеративной  Социали
стической Республики, вы текаю щ их из на
стоящ его  Закона, возлагается на С овет М и
нистров Р С Ф С Р .

Председатель Президиума Верховного Совета РСФ СР
Н. Органов

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
С. Орлов

Москва, Кремль, 27 октября 1960 года

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА МОЛДАВСКОЙ ССР

Президиум Верховного Совета Молдавской ССР 
своим указом установил почетное звание заслужен
ного песовода Молдавской ССР.

Звание заслуженного лесовода Молдавской ССР 
присваивается высококвалифицированным специали
стам — инженерам и техникам лесного хозяйства и 
полезащитного лесоразведения лесхозов, леспром
хозов, колхозов, совхозов, научно-исследовательских 
учреждений и других лесохозяйственных и сельско
хозяйственных органов, особо отличившимся в своей

деятельности по созданию лесонасаждений из быстро
растущих лесных пород высокой товарности, про
дуктивных полезащитных лесных полос, зеленых 
насаждений вокруг городов, водохранилищ, озеле
нению дорог колхозов и совхозов, выращиванию по
садочного материала, достижению высокой прижи
ваемости насаждений, внедрению в лесохозяйст
венное производство передового опыта и достиже
ний науки.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РСФСР
Президиум Верховного Совета РСФСР указом от качеву, директору Лаборатории лесоведения Ака-

19 октября 1963 г. присвоил почетное звание заслу- демии наук СССР, за большие заслуги в области
жекного деятеля науки РСФСР академику В. Н. Су- биологических наук.
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Ф. М. Д А Л ЬН И И О ВИ Ч , начальнин отдела лесопарное

ЛЕСОПАРКОВЫЙ
Г “  О Л ЬШ А Я  М осква! В настоящ ее время 

в это понятие входит не только пло
щ адь, занятая городом  в новых его грани
цах, но и территория лесопаркового защ ит
ного пояса г. М осквы около 
176 тыс. га, из которы х при
м ерно 65 тыс. га занято лесом .

Сам о  название лесопарко
вый защ итный пояс определяет 
ведущ ую  роль лесны х территорий и о бяза
тельное преобладание их по площади над 
всеми другим и категориям и зем ель в его 
границах. П оэтом у средняя лесистость здесь 
в 37%  является недостаточной для выпол
нения возлагаем ы х на лесопарковый пояс 
задач —  стать р езервуаром  чистого воздуха 
для М осквы и м естом  загородного  отды ха 
населения столицы . П отребуется о бязатель
ное увеличение лесистости как минимум 
до 50%  в среднем  по поясу.

Данных учета лесного ф онда в новых гра
ницах лесопаркового пояса нет. Состояние 
его довольно точно м огут характеризовать 
сведения, имею щ иеся по учету лесного 
ф онда в стары х границах пояса. По этим 
данным хвойные леса заним аю т немногим 
более 4 0 % . Насаждений с преобладанием 
дуб а  около 15% . П лощ адей, заняты х м яг
колиственными породами, в основном 
порослевого происхож дения, свыше 40%  и 
2% — насаждениями других пород.

По возрасту преобладаю т м олодняки —  
около 3 5 % , спелые и перестойные насаж 
дения заним аю т примерно 25% покрытой 
лесом  площ ади. На долю  средневозрастны х 
и приспеваю щ их насаждений падает 40% 
насаждений.

П роизводительность лесов высокая. С р е д 
ний бонитет по всем породам колеблется 
от 1,3 до 1,8, средняя полнота —  0,6, сред
ний прирост —  3 куб . м  на 1 га.

Лесокультурны й ф онд за счет необлесив- 
шихся площ адей почти полностью  отсут
ствует. Насаждений, требую щ их рекон
струкции, около 10 тыс. га.

М елиоративный ф о нд  в старых границах 
пояса определен в 2 тыс. га, на который 
почти полностью  составлены технические 
проекты , и в 1960 г. начаты работы по их 
осущ ествлению .

Посадка леса производится еж егодно в 
объеме 300 га с примерным расходом  по
садочного м атериала : саженцев 500 тыс. шг. 
и сеянцев 700 тыс. шт. Потребность в поса
дочном м атериале полностью  удо влетво 
ряется из питомников, организованных на 

территории лесопаркового 
пояса.

Свы ш е 10 ты с. крупном ер
ных деревьев в возрасте 
10— 20 лет и значительное 

количество посадочного материала, особен
но кустарниковых пород из питомников 
лесопаркового пояса, еж егодно отпускается 
для озеленения г. М осквы .

ПОЯС МОСКВЫ
Приведенные цифры  говорят о больших 

возм ож ностях значительного повышения 
продуктивности лесов в лесопарковом поя
се в ближайш ее время.

Небезынтересной является характеристи
ка лесных массивов лесопаркового пояса 
с точки зрения пригодности их для отды ха.

В М ытищ инском районе расположены 
живописные хвойные с преобладанием ели, 
смешанные и лиственные леса в сочетании 
с большой водой за счет канала им. М осквы 
и его водохранилищ  —  Клязьм инского , Пи
роговского , П яловского, Учинского , Пястов- 
ского и Икшинского. Этот район пока имеет 
ограниченную транспортную  доступность, 
но в связи с начавшимся строительством  
1-й очереди северной зоны отды ха на К лязь
минском водохранилищ е он уж е в ближай
шее время будет самым благоустроенны м 
и удобны м м естом  для отды ха населения 
столицы.

Здесь располож ены : Хлебниковский лесо- 
паркхоз, Черкизовская лесная дача, Учин
ское, Тиш ковское, Протасовское, Трудовое 
и Лобненское лесничества, а также леса 
Акуловского  гидроузла.

В Красногорском  районе по р. М оскве 
расположёны лучшие сосновые леса П од
московья и живописные леса хвойного и 
смеш анного состава на очень пересеченной 
местности, изрезанной оврагами и реками

ЗАЩИТНЫЙ
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Клязьм а , Сходня, Банька, Синичка и Липов- 
ка. Леса Красногорского  района в сочета
нии со значительным количеством водных 
поверхностей, с хорошей транспортной до
ступностью  (автобусное и ж .-д . сообщ ения) 
уж е в настоящ ее время широко использу
ю тся населением г. М осквы для массового 
отды ха.

Территория Красногорского  района яв
ляется излю бленным м естом  для лыжни
ков. Здесь  расположены Химкинская лес
ная дача, Красногорская лесная дача, Крас
ноарм ейская, Подуш кинское и С еребряно 
борское лесничества.

Ульяновский район характерен наличием 
более расчлененных лесных массивов, пре
имущ ественно лиственных, с преоблада
нием березы  и со значительным участием 
дуба (подм осковны е дубравы ). В южной 
части района протекаю т реки Пахра, ча
стично Десна, Сосновка, Незнайка и Битца 
и др . с притоками. Здесь  благодаря нали
чию больш их глубоких оврагов в дальней
шем м ож ет быть создано много неболь
ших водохранилищ  типа Царицинских пру
дов, что увеличит значимость этого района 
как места отды ха трудящ ихся . Пока же 
из-за ограниченности водных поверхностей 
и транспортной доступности используется 
он сравнительно м еньш е, чем указанные 
выше районы.

В Лю берецком  районе, в котором  распо
ложен Ухтом ский лесопаркхоз, произрас
тает большой массив уникального сосново
го бора. Водных поверхностей здесь мало. 
Транспортная доступность в этот район 
пока ограничена, и вследствие этого  он 
имеет небольш ое значение для организации 
м ассового отды ха.

На базе имею щ ихся здесь песчаных 
карьеров возмож но создание водохрани
лищ. По м ере проведения очистительных 
работ на р. М оскве и улучш ения транспорт
ных условий леса этого района будут не 
только массовым м естом  отды ха, но и дей
ствительно м осковской здравницей.

В Балаш ихинском районе имею тся круп
нейшие в лесопарковом поясе хвойные, 
сосново-еловы е лесные массивы, подвер
женные распаду. Бедность гидрологической 
сети, плоско-равнинный р ельеф , значитель
ная заболоченность территории, особенно 
берегов имею щ ихся здесь немногочислен
ных рек и озер , являю тся отличительной 
особенностью  данного района.

Транспортная доступность очень хоро
шая, но из-за указанных выше причин этот 
район такж е мало используется для о тды 

ха трудящ ихся . По м ере осушения лесов, 
берегов озер , очистки рек и прудов, строи
тельства дополнительных водоемов значе
ние лесов Балаш ихинского района, как 
м еста м ассового отды ха значительно воз
растет.

На базе Балаш ихинских лесов создано 
М осковское охотничье хозяйство , которое 
заним ается акклиматизацией зверей и птиц 
для обогащ ения ф ауны  лесов лесопарково
го пояса. Здесь располож ены : М ытищ ин
ский лесопаркхоз без Черкизовской дачи, 
Подмосковный, Балашихинский и Кучинский 
лесопаркхозы .

Расположение лесов защ итного пояса в 
его границах изображено на прилагаемой 
схем е.

Леса лесопаркового пояса, за исклю че
нием приписных лесов, лесоустроены  и 
в каж дом  лесопаркхозе  им ею тся организа
ционно-хозяйственные планы.

За послевоенные годы  проведены  значи
тельны е работы по восстановлению  леса на 
вы рубках военного времени (6 тыс. га), про
изведен ухо д  за лесом на площ ади
10 тыс. га с еж егодны м  охватом рубкам и 
ухода 5%  от всей покрытой лесо м  площ а
ди ; осущ ествляю тся мероприятия по охра
не зелены х насаждений от вредителей ла
са, от пожаров и сам овольны х порубок.

О днако  в ведении лесного хозяйства в 
прош лом в лесопарковом  поясе, особенно 
в его благоустройстве , им елся ряд  сер ьез
ных недостатков. В течение 24 лет, и стек
ших с м ом ента создания лесопаркового  
защ итного пояса г. М осквы , поставленные 
перед ним задачи реш ались неудо влетво
рительно.

Переименование окруж аю щ их М оскзу 
лесных массивов в «лесопарки» и передача 
их в ведение органов озеленения М оссовета 
не оказали сущ ественного  влияния на каче
ственное состояние лесов.

В лесах защ итного пояса велось обычное, 
как во всяком  лесничестве С о ветского  
С ою за , лесное хозяйство , им ею щ ее целью  
лесовосстановление, проведение рубок 
ухода , охрану леса и др . Посадки леса 
производились приемами без учета тр ебо 
вания организации в них м ассового  отды ха 
тр удящ ихся . М ало применялось планиро
вочных и ландш аф тны х посадок. Д о  1960 г. 
соверш енно не ставились и не реш ались 
вопросы капитального стр о и тел ьств а (п ер е
устройства) лесов и подготовки территорий 
для организации м ассового о тды ха. Ни на 
один лесной участок не было утверж денны х 
проектов строительства лесопарков. Про-
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----- С у  чествующая граница города
------ - Нобая граница города
-------новые границы районов города
= =  Граница лесопаркового защитного пояса
-------  Границы районов лесопаркового защитного пояса

Границы существующих леспаркхозов и лесничеств

К а р т а -с х е м а  л е с о п а р к о в о г о  за щ и т н о г о  поя са  М осквы
Б уква м и  обозначены  районы  лесопаркового  защитного пояса (А  — К расногорский; Б — Мытищин
ский; В — Б алаш ихинский; Г  — Л ю б ерецкий; Д  — У льяновский). Цифры без круж ков обозначают рай
оны городи (1 — С вердловский; 2— Баум анский; 3 — К ировский; -I — Ф рунзенский; Ь — Л енин/ кий, 
6 — К иевский; 7 — К раснопресненский; 8 — Л енинградский; 9 — Тим ирязевский; 1 0 —  Д зерж инский, 
1 1 — К уйбы ш евский; 1 2 — Сталинский; 1 3 — К алининский ; 14 — Ж дановский; 1 5 — П ролет арский ,
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водим ые в лесах работы не носили целе
устрем ленного  характера по преобразова
нию их в благоустроенны е м еста отды ха.

Лесной ф онд оказался раздробленны м . 
Более ста организаций на территории лесо
паркового пояса владело приписными леса
ми площ адью  около 7 тыс. га, каж дая из 
которы х использовала лес для своих узко 
ведомственны х надобностей и ни в коей 
м ере , как правило, не учитывала интересов 
ведения лесопаркового хозяйства. Ведо м 
ства, в ведении которы х находились при
писные леса, не имели в ш тате лесных спе.- 
циалистов и не проводили необходим ы х ра
бот по сохранению и улучш ению  своих 
лесов.

П лощ адь лесов лесопаркового пояса из 
года в год сокращ алась, так, например, 
с 1945 по 1959 г. для различных целей 
изъято 3383 га зем ель, что составляет сред
нюю еж егодную  потерю  лесных площадей 
в разм ере 260 га.

Прямой ущ ерб нанесен лесопарковом у 
поясу м ассовым изъятием лесных террито
рий под застройку.

В наиболее насыщенном промышленными 
предприятиям и восточном секторе лесо
паркового пояса ещ е и сейчас происходит 
значительное усыхание, изреживание и рас
пад хвойного леса. За  последнее пятилетие 
санитарная рубка усохш их деревьев увели
чилась в 2— 3 раза и составляет около
36,5 тыс. куб. м в год , И зреживание и рас
пад хвойных лесов связаны с насыщ ением 
воздуха вредными для растительности га
з а м и —  отходам и промыш ленных предприя
тий, уплотнением почв, наруш ением водно
воздуш ного  реж им а почв, а такж е с дей
ствием неблагоприятны х природных ф ак
торов (засухи , ветровалы , м орозы ). Э ф ф е к 
тивных м ер по улучш ению  состояния ука
занных лесов и уменьш ению  распада их не 
проводилось.

В лесопарковом поясе в старых его гра
ницах им еется около 6 тыс. га м алоцен
ных насаждений в виде чистых осинников, 
поврежденных сердцевинной гнилью , бело- 
ольшаников и низкополнотных расстроен
ных насаждений других пород, преим ущ е
ственно ели. Указанны е насаждения нахо

дятся в неудовлетворительном  состоянии, 
недолговечны , с низкими декоративны м и 
качествами. Еж егодны й разм ер  р еконструк
тивных посадок около 100 га в год не о бес
печивает быстрой зам ены  м алоценны х по
род в нем.

В значительной части лесов допускалась 
пастьба скота, которая привела к уплотне
нию почвы и уничтожению  ллолодняка, что 
такж е отрицательно влияло на состояние 
леса.

Борьба с лесными вредителям и (о со бен
но с короедам и) и уход за насаж дениями 
в лесопарковом  поясе проводились недо
статочно.

М елиоративные работы по осуш ению  за
болоченных площ адей не проводились, что 
крайне отрицательно сказы вается на со
стоянии лесов и лишило возм ож ности ис
пользовать эти территории для отды ха 
населения.

Крайне низкое санитарное состояние от
дельны х участков леса лесопаркового поя
са ввиду сильного загрязнения во здуха и 
водных источников вредными вы бросами 
промыш ленных предприятий, организация 
свалок и карьеров причиняют значительный 
ущ ерб зелены м насаждениям .

В лесах пояса разм ещ ается  много разны х 
объектов и организаций, не имею щ их ника
кого отношения к деятельности  лесопарков 
и меш аю щ их ведению  правильного хозяй
ства в них.

Леса лесопаркового пояса имею т очень 
мало усоверш енствованны х подъездов и 
лесных дорог, грунтовы е дороги не рем он
тирую тся, что затр удняет организацию  от
ды ха населения в них.

Л есопаркхозы  очень слабо оснащ ены ма
шинами и м еханизм ам и. О стры й недо ста
ток рабочей силы, отсутствие подрядны х 
организаций, а такж е своей м еханизирован
ной базы не позволяю т начать работы , 
обеспечиваю щ ие организацию  интенсивно
го хозяйства в лесах лесопаркового пояса.

На наличие указанны х недостатков и 
больш ого количества нереш енных вопросов 
в развитии лесопаркового хозяйства пояса 
г. М осквы , несом ненно, влияло в какой-то

16— М оскворецкий; 17 — Окт ябрьский), цифры в  круж ках  — лесопаркхозы  и присоединяем ы е лесниче
ства ( I — Протасовское лесничество: 2 — Тиш ковское; 3 — Трудовое-, 4 — Л обненское; 5 — У чинское; 
в  — Х лебни ко вски й  лесхо з;  7 — М ытищинский; 8 — П одм осковны й; 9 — Б а лаш ихинский; 10 — К уч и н - 
ский; I I — Ухтомский; 1 2 — Л енинский  лесопаркхоз; 1 3 — Усть-Пахорское лесничество; 14 — со вхо з  
<К ом м унарка»; 15 — Старосельское лесничество; 16 — В нуко вск и й  лесопаркхоз; 1 7 — М оскворецкий  
лесопаркхоз; 18 — С еребряноборское лесничество; 19 — К расноармейское; 20 — К расногорский лесопарк»

хоз; 21 — другие приписны е леса ).
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степени и то, что леса пояса были подчи
нены городским  управ пениям исполкома 
М оссовета —  сначала Управлению  о зелене
ния, а с 1957 г. Управлению  благоустрой
ства, которы е, будучи всецело замяты вы
полнением больших работ в г. М оскве, 
не имели времени, недооценивали, да и по- 
своем у профилю  мало подходили, чтобы по- 
настоящ ем у заним аться развитием этого 
больш ого , слож ного и специф ического  хо
зяйства .

С оздание  Большой М осквы является 
одним  из ярких примеров проявления за
боты  Ком м унистической партии и Прави
тельства о благе тр удящ ихся .

В настоящ ее время лесопарковый защ ит
ный пояс передан в административное под
чинение М осковском у городском у Совету . 
В осущ ествление решения исполкома М ос
совета «О б улучш ении ведения лесного хо
зяйства и благоустройства в лесопарковом 
поясе г. М осквы» лесопаркхозы  наметили к 
проведению  и частично уже выполняют сле
дую щ ие м ероприятия.

П роводится детальное изучение харак
тера распада участков леса. Д ля изучения 
вопросов, связанных с гибелью  хвойных 
насаждений и выработки необходим ых ре
комендаций по их сохранению , а такж е раз
работки новых более эф ф ективны х мер 
борьбы  со вторичными вредителям и, у ста 
новлено содруж ество  с соответствую щ ими 
отделениям и Академ ии наук С С С Р  и 
ВА С Х Н И Л ; применение лесовосстановитель
ных рубок в безнадеж ны х к сохранению 
участках леса ; принятие действенных мер к 
обезвреживанию  ды мовых и газовых отхо
дов, вы брасы ваем ых промышленными пред
приятиям и; ры хление поверхности почвы и 
уничтожение злаков ; посадка под полог 
почвоулучш аю щ его и почвозащ итного под
леска (бузина и д р .) ; своевременная убор
ка больных и свеж езараж енны х короедами 
деревьев и соблю дение ж естких требова
ний санм иним ума; исклю чение участков из 
пользования (устройство  песных изолято
ров); категорический запрет пастьбы скота, 
регулирование поверхностного стока, при
менение удобрений, осуш ения леса и др. 
Все эти мероприятия являю тся лишь не
значительной частью общ его плана орга
низации лесного хозяйства в лесопарковом 
защ итном поясе г. М осквы , основные поло
жения которого долж ны  сводиться к сле
дую щ ем у.

Генеральный план г. М осквы и лесопар
кового пояса, разрабаты ваем ый в настоя
щ ее время институтом «Генплана», должен

определить основные принципы организа
ции и раззития лесного хозяйства в лесо
парковом поясе и, в частности, в нем до лж 
ны получить отраж ение вопросы расш ире
ния лесных территорий до определенного 
процента лесистости для каж дого  района за 
счет облесения всех неудобны х зем ель (о т
работанные карьеры , пески, овраги и пр.), 
облесения части зем ель, остро вклиниваю
щихся в лесные массивы и примыкаю щ их 
непосредственно к рекам  и водохранили
щ ам, а такж е за счет создания зеленых зон 
вокруг населенных пунктов, расположенных 
в пределах лесопаркового пояса.

Все приписные леса, имею щ иеся в лесо
парковом поясе, независимо от их ведом 
ственной принадлежности должны быть под
чинены М оссовету с передачей их в веде
ние Управления лесопаркового хозяйства. 
Указанную  передачу целесообразно осущ е
ствить в ближайш ее время.

Это будет способствовать сохранению  
приписных лесов, как правило, находящ их
ся в бесхозяйственном состоянии, организа
ции в них правильного ведения хозяйства 
и приспособлению их для м ассового отды 
ха трудящ ихся

Д ля создания лучших условий роста, раз
вития и формирования лесонасаж дений 
объем всех видов рубок ухода долж ен быть 
увеличен до разм еров полного охвата на
саждений, нуж даю щ ихся в них, особенно 
в смеш анных м олодняках.

Для скорейшей замены имею щ ихся в 
поясе малоценных насаждений, произрас
тающ их на высокопроизводительных поч
вах, необходимо предусм отреть увеличение 
разм ера еж егодны х реконструктивных по
садок.

В настоящ ее время на участках, исполь
зуем ы х для м ассового отды ха трудящ ихся , 
непригодность проведения обычных лесных 
культур стала очевидной. В связи с этим на 
таких местах необходим о перейти к со зда
нию планировочных посадок, которые, 
включая в себя определенное пространст
венное (планировочное) разм ещ ение разно
образных видов озеленения, более соответ
ствую т лесопарковым условиям .

Планировочные посадки должны осущ е
ствляться по упрощ енным техническим про
ектам и схем ам .

Вне зависимости от привлечения к вы
полнению специализированных работ на 
территории лесопаркового пояса строи
тельных управлений М оссовета и всех рай
онных управлений благоустройства г. М оск
вы и лесопаркового пояса совершенно не
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обходим ы м  является оснащ ение лесопарк- 
хозов необходим ым и машинами и орудиями 
для выполнения таких работ, как лесовос
становление, рубки ухода за лесом , лесо
заготовки, дорож ное строительство , со зда
ние прудов и водоемов и других лесохозяй
ственных мероприятий.

Нет сомнения, что в дальнейш ем  разви
тии работ по благоустройству лесопарково
го пояса (строительство  и ремонт подъез
дов, дорог, водоем ов, пляжей, мостов, сан
узлов, спортплощ адок, дорог, укрытий, 
организация лодочных станций, содерж ание 
в чистоте и порядке своих м ест отдыха 
и д р .) действенное участие примут общ е
ственные организации, а такж е широкие 
слои населения М осквы .

Д ля скорейш ей переделки отдельны х уча
стков леса в благоустроенны е лесопарки 
заслуж ивает внимания опыт Ухтом ского  
лесопаркхоза , который своими силами и 
малы ми средствам и с участием местного 
населения в поселке Томилино на участке 
изреж енного и по сущ еству распавш егося 
хвойного спелого леса создал зам ечатель
ный парк для отды ха трудящ ихся на пло
щ ади 30 га. Произведена реконструкция 
распадаю щ егося леса в парк путем  устрой
ства сети дорож ек и троп, обсаженных ж и
выми изгородям и. Устроены  великолепные 
цветники, расставлены  диваны, скульптуры  
и прочее. А под полог редколесья выса
жены тысячи ценных деревьев (сосна, лист
венница, липа, клены , серебристая ©ль, бе
лая акация и д р .) и декоративны х кустарни
ков (спирея, кизильник, клен Гиннала и та
тарский, снежники, боярышники и многие 
др уги е ). В результате  изменились лесорас
тительные условия: вытеснены злостные
злаковы е сорняки, почва стала рыхлой и 
хвойное р едколесье  стало устойчивым. 
Главное в строительстве этого  оригинально
го объекта больш ая лю бовь, инициатива и 
настойчивость коллектива специалистов и 
рабочих Ухто м ско го  лесопаркхоза . Э тот 
объект посещ ает много экскурсий из других

хозяйств. И сполком М оссовета одобрил 
инициативу, проявленную  У хто м ски м  лесо- 
паркхозом , и предлож ил всем лесопаркхо- 
зам  последовать этом у примеру.

В заклю чение мы считаем необходим ы м  
вы сказать свои соображения о стр уктур е  
лесопаркхозов.

В лесопарковом поясе М осквы , в старых 
его границах, в настоящ ее врем я сущ е
ствует 10 лесопаркхозов, созданны х по типо
вому ш та ту — лесхоз без лесничеств. Техни
ческое руководство  всеми работами в лесу 
осущ ествляю т участковы е м астера, им ею 
щ иеся в каж дом  лесопаркхозе в количе
стве 2— 3 человек, и лесная охрана (лесни
ки и объездчики). С р едняя площ адь лесо 
паркхоза колеблется в пределах 4— 5 тыс. 
га, включая леса, вош едшие в границы 
М осквы . С ущ ествую щ ая стр уктур а лесо пар к
хозов, по наш ему мнению, уж е не уд о в ле
творяет современным требованиям  веде
ния интенсивного лесопаркового хозяйства .

В лесу явно не хватает коренной ф и гу 
р ы —  лесничего . Вот почему мы считаем , 
что было бы более целесообразны м  в но
вых границах лесопаркового пояса о б р азо 
вать пять лесопаркхозов , по количеству 
имею щ ихся пяти административных райо
нов, с разделением  их на лесничества р аз
м ером  2— 2,5 тыс. га во главе с лесничим 
и с наличием в ш тате 1— 2 инженеров и 
1— 2 мастеров, в зависимости от интенсив
ности хозяйства и массовости посещ ения 
леса населением .

В лесопарковом поясе М осквы пр еду
см атривается организация при исполком е 
М оссовета специального управления лесо
паркового хозяйства с одноврем енны м  под
чинением его Главлесхозу.

О рганизация специального управления 
лесопаркового хозяйства при М оссовете, 
несомненно, будет способствовать лучш е
м у сохранению  лесов и обеспечит более 
бы строе развитие лесопаркового хозяйства 
в соответствии с потребностям и бурно рас
тущ ей столицы нашей Родины —  М осквы .
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ВСЕМЕРНО ПОДДЕРЖАТЬ

ЮНЫХ ДРУЗЕЙ ЛЕСА

«Создадим всесоюзный пионерский фонд лесово
зобновления! Поможем своим отцам и братьям бы
стрее восстановить вырубленные леса!»

С таким призывом обратились через газету «Лес
ная промышленность» ко всем школьникам страны 
сотринские пионеры и школьники (Свердловская 
область).

«Наши родители, — писали они, — работают в Со- 
тринском леспромхозе. Этой весной они посадили 
и посеяли 400 га новых лесов, а вырубили гораздо 
больше — 1700 га. Мы не раз слышали их сожаления: 
можно было засадить и засеять всю вырубленную 
площадь, если бы хватило семян и саженцев. Мы 
задумались над этим и решили, что сможем помочь 
делу, если дружно возьмемся за создание пионер
ского фонда семян и саженцев для лесовозобновле
ния».

Сотринские пионеры и школьники взяли на себя 
важные обязательства:

«Этой осенью и зимой мы дружно возьмемся всей 
школой собирать семена. Будем соревноваться звено 
со звеном, отряд с отрядом. Даем пионерское сло
во, что передадим леспромхозу не меньше шести 
тонн сосновых и еловых шишек, чтобы засеять 80— 
100 га вырубленных лесов. Такой будет наш первый 
вклад. Второй вклад мы внесем тем, что создадим 
школьный лесопитомник. Весной мы засеем пер
вые три с половиной сотых гектара лесопитомника. 
Через год эту площадь удвоим. А еще через год 
будет создан постоянный трехгодичный сосновый 
питомник в одну десятую гектара, из которого мы 
сможем каждую весну давать леспромхозу 65—70 
тыс. саженцев. Школьный лесопитомник мы будем 
передавать от одного поколения учащихся школы 
другому, по наследству».

Обращаясь ко всем школьникам, они призывают: 
«Так давайте же, ребята, дружно возьмемся за 
дело! Начнем собирать семена, выберем участки и 
примемся подготовлять почву для школьных лесопи
томников».

Поместив письмо сотринских пионеров и школьни
ков, газета поддержала их инициативу и со своей 
стороны призвала всех пионеров и школьников по
следовать их примеру. И уже призыв юных лесово
дов Свердловской области дружно подхватили ты
сячи школьников в разных районах страны.

В Иркутской области ученики всех классов 21-й 
братской средней школы первыми в своем городе 
и районе включились во всесоюзный поход по сбору 
семян. Их родители строят крупнейший в мире Брат
ский лесопромышленный комбинат, для которого 
надо Судет вырубать большие лесные площади, и 
для восстановления этих лесов потребуется много 
семян.

К участию в сборе лесных семян, в походе за 
озеленение городов, поселков, дорог призывала пио
неров и школьников своей области тульская газета 
«Молодой коммунар». Нет сомнения, что и тульские 
юные лесоводы покажут пример в этом деле другим 
школьникам.

«Учительская газета» сообщила, что пионеры и 
школьники Макарьевской школы Кировской 
области решили собрать 6 тонн лесных семян, ка
чать озеленение 35-километрового тракта Макарье- 
Котельнич, посадить 5 га насаждений. Газета «Вечер
няя Москва» писала о том, как дружно работают в 
Мытищинском лесопарке постоянно приезжающие 
туда пионеры и школьники Сталинского района сто
лицы.

Плечом к плечу с комсомольцами и молодежью 
включились в борьбу за охрану и освоение природ
ных богатств родного края пионеры и школьники 
Киргизской ССР. Сообщая об этом, газета «Комсо
молец Киргизии» приводила обращение участников 
комсомольско-молодежного актива Базар-Курганско- 
го района, где особо выделены обязательства пио
неров и школьников: «Пионеры и школьники райо
на займутся сбором семян, создадут городки для 
птиц — друзей леса. В 1960 году обязуемся по
строить 3000 скворечников и собрать 30 центнеров 
семян плодовых деревьев».

Газета продолжает регулярно помещать сообще
ния о том, как пионеры и школьники помогают ле
соводам республики. Она призвала пионеров и 
школьников вместе с комсомольцами и молодежью 
взять шефство над строительством ряда важных 
лесных дорог и над созданием защитных лесных 
полос.

Ряды участников пионерского похода множатся 
по всей стране. Для того чтобы усилия юных дру
зей леса дали наилучшие результаты, им необхо
дима помощь со стороны работников лесного 
хозяйства.

В центральной и областной печати сообщалось о 
том, что руководители Сотринского леспромхоза 
отнеслись к инициативе школьников с горячим одо
брением. Они обещали помогать ребятам в сборе 
семян, доставлять их к месту работы, выделить уча
сток для школьного лесопитомника, вспахать и ого
родить его. При школе создается кружок юных ле
соводов, которых работники леспромхоза научат 
ухаживать за питомником.

Такую же помощь должны сказать лесоводы 
школьникам повсюду. Тогда всесоюзный поход 
юных друзей леса по-настоящему станет делом 
большого народнохозяйственного значения.
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ALCOBOACTBO И ЛЕСОУСТРОЙСТВО

Нужна сплошная коренная реконструкция 

боров центрально-черноземных областей

Ю . Л . НИРЮНОВ, кандидат  
сель ско хо зя й ст вен н ы х наун ( Ш иповсная Л О С )

Г”|О Д  С П Л О Ш Н О Й  коренной реконст- 
* • рукцией  понимается уничтож ение 
м алоценны х насаж дений  на больших пло
щадях, корчевка пней и удаление корней, 
сплош ная вспашка и затем создание на 
раскорчеванны х площ адях лесных куль
тур с промеж уточным сельскохозяйствен
ным пользованием или без него.

С плош ная коренная р еконструкц ия  — 
дело не новое в лесном хозяйстве. Еще 
100 лет  тому назад  лесосеки, возобнов
лявш иеся м алоценными породами, отда
вались местным крестьянам, которые кор
чевали пни, распахивали  землю  на этих 
участках, занимая ее под 2 — 3-летнее 
сельскохозяйственное пользование. Затем  
на этой площ ади создавались лесные 
культуры. Н есм отря на отсутствие  м еха
низмов, такие  работы  считались выгод
ными, и населени е  охотно  занималось 
ими.

Н асаж дения, созданные на участках 
из-под сельскохозяйственного  пользова
ния, обладаю т огромной продуктивно
стью. Так, в Ц нинском  массиве (Голдым- 
ское лесничество, Горельский лесхоз) 
имею тся участки  сосновых насаж дений  с 
запасом 700—750 куб. м на 1 га в возра
сте 85 — 100 лет, что соответствует  1а бо
нитету. Т ак и е  же участки  имею тся в 
С ерповском  лесхозе  и других местах.

В настоящ ее время р еко нстр у кц ия  ма
лоценны х н асаж дений  Ц ентральн о-чер 
нозем ны х областей  диктуется  н еобходи 

мостью. И звестно, что в знам ениты х 
Ц н и нски х  лесах  вследствие н еум ерен ны х  
рубок в прошлом на больших площ адях 
появились осинники, часто у ж е  с 10—12- 
летнего  возраста зараж ен н ы е сер д ц ев и н 
ной гнилью, и малоценны е б ерезняки . 
В одном Там бовском  л есх о зе  площадь 
малоценны х лесов, срочно тр еб ую щ и х  
реконструкции , д остигает  1268 га. П ри  
общей площ ади Т ам бовского  лесхоза  
31,4 тыс. га лесокультурны й  ф он д  и п ло 
щади насаж дений , п о дл еж ащ и х  р ек о н с т 
рукции, на 1959—1960 гг. составляю т о к о 
ло 4 тыс. га. А налогичная картина н аб л ю 
дается и в других лесхозах .

О сенью  1954 г. в Т ам бовском  л есх о зе  
были начаты большие работы  по сплош 
ной коренной  р ек о н стр у кц и и  м а л о ц ен 
ных н асаж дений  с ш ироким п рим ен ен ием  
новейш их механизмов. П ервон ачально  
была произведена  р ек о н стр у кц и я  о си н о 
вых молодняков в Столовском и Р асска 
зовском лесничествах  на площ ади 81,2 га. 
Р екон струкци и  были подвергнуты  п о р а
ж енны е сердцевинной  гнилью осинники  
в возрасте 10—12 лет. Работы  по у д ал е 
нию осинников производились к у с т о р е 
зом Д-174А, корчевка пней — ко р ч евате 
лем Д-210В, вспаш ка — плугом ПКБ-2-54.

П осле  вспаш ки оказалось, что остав
шиеся в почве корни осины дали обиль
ную поросль. Д ля борьбы с порослью  
весной 1955 г. было посеяно просо. К се
редине лета  просо буйно  разрослось  и
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заглуш ило  поросль осины. О сенью  был 
собран  богатый урож ай  проса. Н а гуму- 
си рованны х супесчаны х почвах было по
лучено  по 15 и более  ц проса с 1 га.

Д оходность  от однолетнего  п р о м еж у 
точного  сельскохозяй ствен н ого  пользова
ния на средних  и лучш их супесчаных 
почвах при реали зац и и  п родукции  по за 
купочным ценам д остигает  1500 руб. на 
1 га, а расходы на рек о н стр у кц и ю  и со з
дание культур с уходом — 850 руб. В н а
стоящ ее время на реконструированны х 
площ адях р асту т  великолепны е сосновые 
культуры, которы е обещ аю т быть н аса ж 
дениями 1а бонитета .

Т аким  образом, п ром еж уточное сель
ск о х о зяй ствен н о е  пользование на сред
них и богаты х почвах мож ет у ж е  в п ер 
вый год не только полностью  окупить 
затраты  на р еконструкц ию , но и дать 
значительны е отчисления.

С равнивая  эф ф екти вн о сть  культур пло
щ адками со сплошной коренной р ек о н 
стр у к ц и ей ,  м ож но отметить несколько 
преи м ущ еств  последней. Так, при сплош 
ной р ек о н стр у кц и и  о тп адает  н еобходи 
мость в проведении  целого ряда вспомо
гательных работ  по подготовке площади 
(п р о р у б ка  визиров, промеры и т. д.), 
весьма облегчается  создание культур и 
уход  за ними, так  как отсутствие  пней и 
сплош ная о бработка  почвы позволяю т 
ш и роко  механизировать  все работы. О б 
легчается  борьба с разного рода вреди
телям и  и болезнями культур сосны, для 
которы х деревья и кустарники, растущ ие 
в м еж коридорны х  пространствах , явля
ю тся пром еж уточны м и хозяевами или 
сп о со б ству ю т их р асселен и ю  (например, 
сосновый вертун, майский  хрущ  и др.). 
Н ако н ец ,  сл ед у ет  отметить, что частич
ные культуры  площ адкам и и в борозды 
лишь на первый взгляд каж утся  дешевле. 
Если учесть, что они тр еб у ю т больших 
затр ат  ручного труда на уходы и еж е 
годной разрубки  меж коридорны х п р о 
странств  в течение 3 — 5 лет  (а без этого 
хорош ие культуры вырастить невозм ож 
но),  то стоимость частичных культур до
х о д и т  до 700 — 800 руб. на 1 га.

Н есм о тр я  на явное преимущество, 
сплош ная коренная  р еконструкц ия  не 
н ах о д и т  прим енения в боровых лесхозах  
ц ентрально-чернозем ны х областей. Д аж е  
в Т ам бовском  лесхозе, где были начаты 
такие  работы, площ ади, отводимые под 
сплош ную  коренн ую  р еконструкц ию , из 
года в год уменьшаются. Так, в 1954 г.

было отведено 81,2 га, в 1955 — 52 га, в 
1956 г.— 35,5 га, в 1957 г .— 20 га. В 1958 г. 
работы  по рек о н стр у кц и и  м алоценны х 
насаж дений  не производились. В 1959 г. 
они возобновлены  лишь на площ ади 20 га.

Н е ж ел ан и е  заниматься сплош ной ко 
ренной рек о н стр у кц и ей  обычно об ъяс
няю т отсутствием  машин и орудий. Н о 
главное, безусловно, не в этом. Машин и 
орудий требуется  не так уж  много: это  
трактор  С-100, корчеватель К-1А, корне- 
вычесыватель, два плуга ПКБ-2-60 и один 
плуг ПАП-135.

Н есм отря на высокую  эконом ическую  
эф ф ективность ,  сплош ная коренная р е 
кон струкци я  не применяется, потому что 
лесхозы  не заинтересованы  в ней. Д о 
ходы от реали заци и  сельскохозяй ствен 
ных продуктов по сущ ествую щ ем у ф и 
нансовому п олож ению  соверш енно  не 
принимаю тся во внимание при ф и н а н с и 
ровании лесных культур и других л есо 
хозяйственны х мероприятий , а идут в 
доход госбю джета. Сплош ная коренная  
реконстрз 'кция с промеж уточным сель
скохозяйственны м пользованием является 
дополнительной  нагрузкой, о твлекаю щ ей  
значительные средства, тех н и ку  и р аб о 
чую силу в лесхозах.

Конечно, лесхозы  п редпочитаю т рабо
тать по старинке, копать лопатой пло
щадки и проводить плуж ком борозды. 
Ведь эконом ическая  эф ф екти вн о сть  при 
производстве лесных культур в расчет 
пока не принимается. Создание культур 
идет за счет госбю джета и никто  не за 
интересован  в их удеш евлении, так как 
это значительно услож н яет  работу. А то, 
что культуры бороздами и особенно  в 
площ адках  растут гораздо хуже, а их 
создание, как убедительно показы ваю т 
имею щиеся материалы, в конечном счете 
обходится государству гораздо дороже, 
то это никого не беспокоит.

Разумеется, нельзя полностью  заменить 
производство лесных культур р еко нст
рукцией  м алоценны х насаж дений  на 
сплошь обработанной  почве с п ром еж у
точным сельскохозяйственным пользова
нием. Реконструкция н ец елесооб разна  
на сосновых и дубовых лесосеках . Н о на 
л есосеках  из-под мягколиственны х пород 
и особенно осины на богатых почвах 
долж на ш ироко проводиться сплош ная 
коренная  реконструкц ия  с пром еж уточ
ным посевом сельскохозяйственны х куль
тур.

Большим недостатком сплошной корен
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ной р ек о н стр у кц и и  является высокая 
трудоем кость  работ. Все процессы  — 
срезка  насаж дения, корчевка пней, выче
сывание корней, подновление почвы п е
ред посевом — треб ую т в каждом отдель
ном случае специального  прохода тр ак 
тора. Весьма трудоемкими являю тся оп е
рации, связанные с корчевкой  множества 
м елких  пней, количество  которы х на л е
сосеке  м ож ет достигать 1000—1500 шт. на 
1 га. Все это резко  повыш ает стоимость 
р аб о т  и мож ет вызвать сом нение в э ф 
ф ек ти вн о сти  проводимых мероприятий. 
Д ля  усоверш енствования этого способа 
необходим о м еханизировать  все тр у д о ем 
кие процессы. Н апример, если бы у нас 
был мощный плуг, способный обрабаты 

вать почву на лесосеках  из-под мягко
лиственны х пород без корчевки пней, то 
за один проход трактора  м ож но было бы 
выполнить все операции, ср езку  н аса ж 
дений, корчевку, вспашку и вычесывание 
корней.

В заклю чение следует  отметить, что 
сплошная коренная р еконструкц ия , б ез 
условно, является эф ф екти в н ы м  сп о со 
бом замены м алоценны х н асаж д ен и й  ц ен 
ными, о чем свидетельствует  столетни й  
опыт создания таким способом и склю чи 
тельно продуктивны х сосновых н аса ж д е 
ний. Н о для этого нужно, чтобы Главное 
управление лесного хозяйства и охраны  
леса заинтересовалось  ею.

ЛЕСОУСТРОЙСТВО 
ПО УЧАСТКОВОМУ МЕТОДУ

А. Д. Л УЦ ЕВИ Ч , нандидат  сельскохо зяй ст вен н ы х наун 
(Б р я н с к и й  Л Т П )

СТ О Я Щ А Я  перед лесным хозяйством 
задача непреры вного  повышения 

производительности  лесов и использова
ния всех их полезностей  на принципах 
со циалистического  расш иренного  воспро
изводства мож ет быть достигнута при 
улучш ении ведения лесного хозяйства, 
т. е. при такой его организации , которая 
не только не затрудняла  бы прим енение 
лучш их приемов лесовыращ ивания, но и 
стимулировала бы их выполнение.

В советском лесоустройстве  длитель
ное время прим еняется  устройство  по 
методу классов возраста, основанное на 
слож ной  таб л и ц е  классов возраста, клас
сов бонитета , полнот, товарности  и за 
пасов. С лож ная табли ца  классов возраста 
дает  наглядное п р едставление о так са 
ционны х элем ен тах  лесного ф онда хо 
зяйства и хозяй ственн ой  части. О н а  срав
нительно  хорош о х ар актер и зу ет  крупный 
лесной массив и дает  возможность  лесо- 
устроителям  достаточно правильно по
дойти к проекти рован ию  в укрупненны х 
п о казател ях  разм ера пользования лесом 
и лесохозяйственны х мероприятий . В то 
же время общ еизвестны  д еф екты  обычно

прим еняем ого  в настоящ ее время х о зяй 
ства по классам возраста.

В более интенсивных хозяйствах  лесов
I и II групп н азр ел а  необходимость  п е 
рехода к более  соверш енны м ф орм ам  о р 
ганизации  лесного хозяйства. О дной  из 
таких  ф орм  является устрой ство  лесов по 
участковому методу.

О пы т лесоустройства  по участковом}' 
методу предпри н ят  и каф едрой  лесной  
таксации  и лесоустройства  Брянского  
лесохозяй ствен ного  института . С отр у дн и 
ки каф едры  Г. М. Козленко, А. А. Л уце- 
вич, Ф. Т. М итин и В. Г. Н еч и сти к  под 
руководством проф. П. В. Воропанова 
р азработали  «М етодику  лесоустройства  
по участковому хозяйству», которая одоб
рена техническим  Советом В сесою зного 
объединения «Л еспроект»  в ап реле  1959 г. 
и выпущена в свет издательством « Б р ян 
ский рабочий».

Участковый метод хозяйства п р ед став 
ляет  собой более  высокую  степень веде
ния лесного  хозяйства по сравн ен и ю  с 
применяемым в настоящ ее время х о зяй 
ством по классам возраста. П ри  у ч астк о 
вом методе оп ределен н ы е хозяйственны е
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м ероприятия  разрабаты ваю тся прим ени
тельно к каж дом у н асаж ден ию  в отдель
ности  или к однородным их группам ис
ходя из свойств и особенностей  условий 
м естопроизрастания .

Участковый метод как  наиболее  д и ф 
ф ерен ц и р о ван н ая ,  а поэтом у  и более т р у 
доемкая ф орм а хозяйства в современных 
условиях, прим еним в лесах  I группы и 
в н аи более  интенсивны х хозяйствах  лесов
II группы. В связи с большой д етал и за 
цией  в р азр або тк е  орган и зац ион н о-хозяй 
ственного  плана при лесоустройстве  по 
участковом у  методу необходимы  лесо
учетны е данны е повышенного качества, 
п оэтом у  и н вен тар и зац и я  лесного фонда 
д о лж н а  производиться на основе но
вой крупном асш табной  (1 : 5000 — 1 : 10000) 
аэроф отосъ ем ки . Больш ое значение при 
о б р етаю т  типы л еса  как естествен н оисто
рическая основа для проектирования си
стемы лесохозяй ствен ны х  мероприятий. 
Д ля этих  целей  в устраиваемом  объекте 
заблаговрем енн о  (ж елательн о  за год до 
так сац и и )  долж ны  быть проведены почвен
ное  и лесотип ологическое  обследование с 
составлением  соответствую щ их карт.

Д робн ость  выделов, точность таксации, 
детальность  и полнота их таксационно- 
лесоводственного  описания, как правило, 
долж ны  повышаться от  хозяйственно  ма
л оцен ны х  н асаж д ен ий  к более ценным и 
от молодых к более старшим. В соответ
ствии с этим с особой тщ ательностью  
долж ны  быть протаксированы  п р испева
ю щ ие и спелы е насаж дения с п реоблада
нием главных пород. В частности, в этих 
н асаж д ен и ях  запас древостоя  и его т е к у 
щий прирост  определяю тся выборочно
перечислительны м способом. С большей 
детальностью , чем это  п ринято  в совре
менной  лесоустрои тельн ой  практике , р а з 
рабаты ваю тся  так  назы ваемы е хозяйст
венны е распоряж ения. О ни  составляю тся 
и записы ваю тся  в ж у р н ал  таксации  в 
лесу  по неп осредствен н ом у  впечатлению  
от объектов, а если нужно, в результате 
произведен н ы х  здесь ж е  рекогносциро
вочных обследований.

Разработка  на каждый отдельный т ак 
сационны й  выдел своей особой системы 
хозяй ственн ы х  м ероприятий  на реви зи 
онный период  со всеми относящ имися 
сюда техническим и  расчетами оказалась 
бы для л есоустрой ства  практически  н еп о 
сильной. С другой стороны, распы ление 
внимания на м нож ество  мелких объектов 
затруд н ило  бы выполнение составленного

на такой основе плана хозяйства. В свя
зи с этим наша м етодика реком ен д ует  
объединять смеж ны е и сходные по свое
му содерж анию  таксац и онн ы е выделы в 
более крупны е (10 — 20 га, а однородные 
молодняки и более)  постоянны е х о зяй ст 
венные участки  в качестве первичных 
расчетны х единиц. О сновны м п о к аза т е 
лем для объединения таксац и онн ы х  выде
лов в постоянные хозяйственны е участки 
является возможность  подчинения объе
диняемых см еж ны х выделов одинаковой 
системе хозяйственны х м ероприятий . Н а 
пример, в такой  хозяйственны й  участок 
могут быть объединены: см еж ны е сп е 
лые насаж дения из главных пород, в ко
торых п роекти рую тся  добровольно-выбо
рочные рубки; смежны е участки, тр еб у ю 
щие мелиорации  или основательной р е 
конструкции  состава; редины  всех пород 
и м алоценны х насаж дений , требую щ и х  
замены на более  ценны е через сплош ную  
рубку  с последую щ им искусственны м 
возобновлением.

В постоянные участки  объединяю тся 
н асаж дения по возмож ности  одинаковы х 
хозяйственны х типов леса. П ервон ачаль
но объединение таксационны х  выделов в 
постоянные хозяйственны е участки  п р о 
изводится в п роцессе  таксац и и  каждого 
квартала (нам ечаю тся несколько  см еж 
ных или близко  располож енн ы х  выделов, 
удовлетворяю щ их излож енны м выше т р е 
бованиям для объединения; к ним для 
улучш ения ф ормы  участка, округления 
его границ и заполнения промеж утков  
присоединяю тся мелкие выделы и части 
других выделов, хотя и не вполне отве
чаю щ ие указанным требованиям ).  П о 
окончании таксации  всего лесничества 
постоянные хозяйственны е участки  уточ
няю тся и в полевой ж е период у тв ер ж 
даю тся совещ анием работников лесхоза 
и лесоустройства.

В камеральный период сходные по 
проектируем ы м  хозяйственны м  м еропри 
ятиям постоянные участки  сводятся в од
нородные группы. Ч исло  таких  групп 
заранее  не устанавливается. О бъединение 
в группы производится с учетом одно
родности по условиям м естоп роизраста
ния, возраста насаж дений , их хозяй ствен 
ного назначения и прочее. С ведение по
стоянны х участков в однородные ком
плексы дает  возможность поставить для 
них  на ближайш ий ревизионный период 
основные задачи и наметить основные 
хозяйственны е мероприятия. Эти  м еро
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приятия в дальнейшем и ндивидуализиру
ются по каж дом у участку  в отдельности 
исходя из его конкретны х особенностей .

П о  каждой хозяйственной  группе про
ектирую тся  следую щ ие хозяйственны е 
м ероприятия: способы лесовосстановле
ния; конкретны е способы ухода за лесом; 
способы и виды рубок главного пользо
вания, в том числе лесовосстановитель
ных.

О стальны е лесохозяйственны е меро
приятия в зависимости  от их однородно
сти могут проектироваться  как по хозяй
ственным группам, так  и в целом по лес
ничеству. К ним относятся мероприятия 
по защ ите леса от пожаров и вредителей, 
по лесным мелиорациям, а такж е  побоч
ные пользования.

Д и ф ф ер ен ц и р о в ан н ая  разработка лесо 
хозяйственны х м ероприятий  по хозяйст
венным группам участков при участко
вом методе лесоустройства облегчает 
проекти рован ие  и выполнение организа
ц ионно-хозяйственного  плана лесхозом. 
К роме того, она позволяет инж енерно- 
техническим  работникам лесхоза и л ес
ничества специализироваться  по руковод
ству различными лесохозяйственны ми 
м ероприятиям и в зависимости  от их ква
лиф икац ии .

П ри  участковом методе ведения хозяй
ства прим еняю тся как рубки главного 
пользования, так  и промеж уточного, в 
таком разм ере  и в такие  сроки, которые 
наиболее  соответствую т достиж ению  н а
илучш ей продуктивности  насаж дений  при 
высоком качестве древесины. Н аряду  с 
этим все усилия должны быть нап равле
ны на сохранени е и усиление полезных 
ф у н кц и й  леса: водоохранных, почвоза
щитных, санитарно-гигиенических, э сте 
тических и др.

В молодняках и средневозрастны х на
саж дениях  рекомендую тся  рубки ухода 
с изреж иванием  древостоя верхнего яру 
са не ниж е полноты 0,7 и с выборкой д е 
ревьев по одному из применяемых в 
п ракти ке  методов. В приспеваю щ их на
саж дениях  — проходные рубки с посте
пенным доведением насаж дений  до оп ти 
мальной полноты, обеспечиваю щ ей наи
больший абсолю тный текущ ий прирост на
i га при наилучш ем качестве. Эти рубки

п остепенно  переходят  в добровольно-вы 
борочные.

С анитарны е рубки н азначаю тся  по м е
ре необходимости  при еж егодном  осм отре 
насаж дений  в натуре.

Д обровольно-вы борочные рубки  с о тн о 
сительно равномерной  выборкой деревьев 
по площ ади насаж дения прим еняю тся  для 
теневы носливы х пород при условии  ес т е 
ственного возобновления данной п лощ а
ди материнским и породами Группово-вы 
борочные рубки прим еняю тся как р азн о 
видность добровольно-выборочных в н а 
саж дениях  из светолю бивы х пород или 
в условиях, когда требуется  и ску сств ен 
ное возобновление породой м атер и н ско 
го полога или другими породами, о т су т 
ствую щими в этом пологе. С плош но
лесосечная рубка нам ечается в о гр ан и 
ченных р азм ерах  и в тех типах  леса, где 
затруднено  естествен н ое  возобновление 
главной породой.

При участковом хозяйстве могут р ек о 
мендоваться и постепенны е рубки, если 
они будут обеспечивать  выполнение хо 
зяйственны х задач.

П ользование древесиной  у стан авл и 
вается исходя из индивидуальной сп ел о 
сти деревьев постоянных хозяйственны х 
участков, в зависимости  от н ар о д н о х о зяй 
ственного значения леса и повторяемости  
рубки. Размер пользования м ож ет  рав
няться текущ ем у  приросту, превышать 
его или быть меньше, в зависимости  от 
х арактера  и состояния насаж дений , их 
целевого назначения.

С оображ ения по лесоуп равлен и ю  при 
участковом хозяйстве  исходят из задачи 
обеспечения повседневного  высокого т е х 
нического руководства л есо х о зяй ств ен 
ной и лесозаготовительной  деятельностью  
при наиболее  высоком уровне м ех ан и 
зации всех работ. В соответствии  с этим 
средняя площадь каждого лесничества 
долж на быть не более 2 тыс. га.

Летом 1959 г. по разработанной  нами 
методике у строено  Ч ер нореченское  л ес
ничество  Л уховицкого  лесхоза М осков
ской области. П роведенны е полевые и 
камеральные работы позволят уточнить и 
доработать  методику и рекомендовать  ее 
для применения в ш ирокой п роизводст
венной практике.
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ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНЫХ ПОРОД 
К ГЕРБИЦИДУ 2 ,4-Д ПРИ УХОДЕ

А. Т. С ТЕП А Н О В , научный сотруднин Ш иппвсной ЛОС

ХАЗ  М Н О Г О Ч И С Л Е Н Н Ы Х  химикатов, 
'  '  выпускаемых нашей промы ш ленно
стью, в лесном хозяйстве большое рас
п р о стр ан ен и е  получил гербицид 2,4-Д. 
Т ак  как  этот  п реп арат  обладает  свойст
вом и збирательного  действия, расш и ряет
ся его использование для ухода за куль
турам и главных пород, особенно  при 
о светл ен и ях  с целью  уничтож ения н еж е
лательной  древесно-кустарниковой  и сор 
ной травян и стой  растительности , заглу
ш аю щ ей культуры.

В течен и е  последних четырех лет  Ши- 
повской Л О С  было произведено  много 
разли чн ы х  опытов, назначение которых 
состояло  в изучении действия гербицида 
2,4-Д на растительность  в различны е пе
риоды ее вегетации  в условиях цен траль
но-черноземны х областей. Н а  основании 
получен н ы х  м атериалов  гербицид  2,4-Д 
реком ендован  для ш ирокого  прим енения 
в п р ак ти к е  лесохозяй ствен ного  производ
ства, в основном для осветления культур 
дуба, ели, сосны.

О д н ако  сущ ествую щ ие реком ендации  
по п рим ен ен ию  химикатов для борьбы с 
н еж елательной  растительностью  у тв ер ж 
дают, что наши главные породы — дуб, 
сосна, ель и другие устойчивы к герби
циду  2,4-Д. Более глубокий анализ четы
р ех л ет н и х  наблю дений  показал, что дуб 
и сосна не всегда устойчивы к гер б и ц и 
ду 2,4-Д. В период интенсивного  роста их 
устойчивость  сниж ается  и в некоторы х 
случаях  при опры скивании  они даже усы 
хаю т. Так , по данным младшего научно
го сотрудника Ш иповской  Л О С  Л. Н. Пой- 
меновой (1956 . .) ,  при об раб отке  дубо
вых молодняков  1 июня дозами от 1 до 
3 кг гербицида в п ересчете  на химически 
чистый продукт  к концу  первого месяца 
после опры скивания дубочков с нормаль
ным развитием  было всего \иш ь 16,2%. 
О стал ьн ы е были распределены  на сл ед у 
ю щ ие категории: с пож елтевш ими листья
ми 34,5%, со скрученны ми листьями 
11,6%, с деф орм ированны м и побегами 
31,1%, усы хаю щ их — 6,6%. На контроль

ных же участках  дубочков с незначи
тельными признаками повреж дений  были 
лишь единичные экземпляры , что, види
мо, объясняется м етеорологическими ус
ловиями.

П ри  опрыскивании  27 июля об р аб о тан 
ные дубочки сущ ественно не отличались 
от контрольных. П р и р о ст  по высоте д уб 
ков, обработанны х 1 июня, был такж е 
меньше п рироста  контрольных.

Ф акт отрицательного  действия герби
цида 2,4-Д на культуры дуба п одтвер
дился в 1958 г. аналогичным опытом, за 
ложенным научным сотрудником  М. М. 
Стребковым. О п ры скивание было п рове
дено 4 июня. К концу  лета как первого, 
так  и второго года контрольны е дубки 
дали больший прирост.

П риведенны е примеры свидетельствую т
о том, что более  раннее опры скивание 
дуба раствором гербицида 2,4-Д н еб ла
гоприятно сказы вается на его росте и 
развитии. В то  ж е время трудно  р ек о 
мендовать что-либо для изоляции  дубоч
ков от попадания на них раствора, так 
как неж елательны е растения должны 
быть тщ ательно обработаны, что п р акти 
чески достигается лишь сплошным оп
рыскиванием всей растительности . Все 
это заставило  нас искать такие  способы 
обработки, при которых молодые дубки 
не повреждаю тся.

А налогично предыдущим опытам в 
Красном лесничестве (Ш ипов лес) был 
залож ен  опыт по раннем у опрыскиванию  
дуба. 11 мая 1959 г. при тем пературе  воз
духа 25,7°, в то  время, когда листья у 
дуба еще не распустились, за исклю че
нием единичны х экзем пляров  ранней 
формы, а остальные лиственны е породы 
были облиственны, было проведено пер
вое опрыскивание.

О б р аб о тке  раствором хим иката полос 
вдоль рядков культур дуба подвергалась 
вся травянистая  и древесн о-кустарн и ко
вая растительность, в том числе и 4-лет- 
ние дубочки. В этом случае признаков 
отрицательного  действия гербицида 2,4-Д
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на дубочки не было обнаруж ено , за ис
клю чением единичных экзем пляров  ран 
ней формы, у которых к моменту опры с
кивания наступила ф аза  распускания по
чек.

Зам еры  дубков по высоте и диаметру 
производились до опры скивания и в кон
це вегетационного  периода. Д анны е по 
приросту  обработаны  методом вари ац и 
онной статистики. П р и р о ст  об р аб о тан 
ных дозами гербицида 1—3 кг на 1 га 
дубков  по высоте составил 4,0 —4,7 см, 
на контроле  — 3,4 см. Таким образом, 
п рирост  контрольных дубочков оказался 
меньше. Э то  объясняется тем, что обра
ботанны е гербицидом культуры в теч е
ние лета  находились в более б лагоприят
ных условиях по сравнению  с контро
лем, так  как усохли  и утратили  свою кон
кури рую щ ую  способность  многие тр авя
нистые сорняки, а так ж е  лещ ина и клен 
полевой.

Конечно, усвоение некоторого  количе
ства гербицида 2,4-Д произош ло дубками 
и в безлистном  состоянии, но это коли
чество хи м и ката  настолько н езначитель
но, что оно могло оказать лишь стим ули
рую щ ее влияние на их рост. Э то  под
тверж дается  многими исследованиями 
(И. И. Гунар 1952 г., и др.).

20 июля культуры дуба были подверг
нуты вторичному опры скиванию  теми же 
дозами гербицида 2,4-Д, что такж е не по
влияло на их рост, так как к этому вре
мени они уж е окрепли  и залож или  вер 
хушечные почки. П р о ц есс  роста и р а з 
вития был уж е замедлен, и усвоения х и 
миката растениями не произошло.

В 1959 г. нами был залож ен  опыт по 
испытанию  действия гербицида 2,4-Д на 
культуры сосны обыкновенной. О п р ы ски 

вание проведено 18 мая при тем п ер ату р е  
25,9° дозами от 4 до 9 кг на 1 га. К этому 
времени сосна находилась  в стадии 
интенсивного  роста. П обеги  были очень 
молодые, неодревесневш ие; верхуш ечны е 
почки еще не заложились.

Уже на третий  день после о п р ы ски ва
ния вновь образовавш иеся побеги стали 
искривляться и по истечении  тр ех  недель 
соверш енно  усохли. На ко н троле  ж е  э т о 
го не наблю далось и средний п р и р о ст  п о 
бегов достиг 30 см. В то же время прош 
логодние побеги и хвоя были без каких- 
либо признаков повреждения. У осн ова
ния усохш их побегов 1959 г. залож ились  
вполне развиты е верхуш ечны е почки, v 
каждой из которых в 1960 г. развились  
нормальные побеги. Э то  свидетельствует
о том, что сосна так  же, как и дуб, у с 
тойчива к гербициду  2,4-Д, но в период 
роста она весьма чувствительна к нему,- 
Следовательно, в это  время проводить 
о пры скивание культур сосны, так  ж е  как 
и дуба, нельзя.

Мы отнюдь не намерены  о р и ен т и р о 
вать работников  лесохозяй ствен ного  п р о 
изводства на ограничение прим енения 
гербицида 2,4-Д по уходу  за молодняка- 
ми. Н аоборот, наши опыты по о п р ы ски 
ванию в различны е периоды лиш ний раз 
подтверж даю т эконом ическую  э ф ф е к т и в 
ность этого м ероприятия. Н о  наряду  
с этим мы отмечаем повы ш енную  чув
ствительность главных лесообразую щ их  
пород, в частности  дуба и сосны, к гер
бициду  2,4-Д в период их роста. С п р о 
явлением чувствительности  главных по
род в период роста к гербицидам  н уж но 
считаться. К тому же нет  никакой  н ео б 
ходимости проводить опры скивание в п е 
риод роста. Так, наприм ер, у лещины,

Фазы о б л и ст в ен н я  на и б о л ее  р а с п р о с т р а н е н н ы х  д р е в е с н ы х  п о р о д  в Ш иповом л е с у

Породы

Н а ч а л о  о бл и с т в е н и я П о л н о е  об л и с т в е н и е

са мое
раннее

самое
п о з д н ее

среднее  
за  10 л ет

сам о е
раннее

самое
по з д н е е

с ре дн ее  
за  10 л ет

Л уб поздний ................................................................. 9 /V 2/VI 20, V 16/V 6/  VI 28 /V
Луб р а н н и й ..................................................................... 237IV 16/V 16 V 2 7 / IV 21/V 12, V
Ясень обыкновенный .............................................. 1/V 2 0 /V 12/V 7 / V 3 0 / V 18 / V
Сосна обы кновенная................................................... 16 /IV 2 4 /V 5 /V 2 2 / V 2 2 / VII 16/VI
Л е щ и н а ............................................................................... 2 3 / IV 8/V 1 /V 28/1V 13 V 7 /V
Клен полевой ................................................................. 2 5 /IV 1 6 /V 3 /V 3 0 / IV 21 /V 9 /V

П р и м е ч а н и е .  Для сосны указано начало развертывания и залож ення верхуш ечных почек.
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клена полевого и других пород, с кото
рыми п риходится  вести борьбу с п о 
мощью гербицида, вегетация начинается 
значительно  раньше, поэтому проводить 
о б р аб о тку  следует  до распускания почек 
у главных пород.

Ф енологи чески е  наблю дения в Ш ип о
вом лесу  (К. В. Крыж ановского  и М. Ф. 
К олом ей цевой) в течение 10 лет (1948 — 
1957) показали, что самое ран н ее  н асту п 
лен и е  ф азы  полного  облиствения дуба 
бы ло  27 апреля, самое позднее — 6 июня 
(см. табл .) .

Э ти  сроки могут реглам ентировать  п ла
нирование работ по опры скиванию  в 
центрально-чернозем ны х областях. В от
дельные годы могут быть некоторы е ко
лебания в ту  или другую  сторону в зави
симости от времени прогревания почвы 
и н аступ лен и я  соответствую щ их тем пе

ратурны х условий. Как правило, у р а з 
личных древесны х пород, когда они н аи 
более чувствительны к гербициду  2,4-Д, 
н аступает  неодноврем енно  ф аза  о б ли ст
вения. Более  раннее  обли ствени е н е ж е л а 
тельных (сорных) пород весьма выгодно 
при производстве осветлений  хим иче
ским способом. В случае необходимости  
повторной обработки  ее следует  п рово
дить лишь после залож ения верхуш ечны х 
почек и одревеснения побегов культур.

В культурах  дуба, созданны х посевом, 
часто п реобладаю т дубки поздней  ф о р 
мы, более ж елательной  для лесного х о 
зяйства. П оэтом у опры скивание мож но 
производить и при наступлении  ф азы  об
листвения ранней формы. Эти дубочки, 
будучи обработаны  химикатами, о тста
нут в росте и отпадут, а поздние будут 
развиваться нормально.

О предложении проф. Н. П. Анучина 

по определению текущего прироста насаждений 1

Проф. П . В . Воропанов

В своей с татье  проф. Н. П. А нучин  дает  ф о р 
м улу  для о п р е д е л е н и я  т е к у щ е г о  пр и р о ста  н а с а ж 
д ения  по з а п а су ,  и спо л ьзу я  для этого  боковую 
по в е р х н о с ть  д е р е в ь е в  в сосновых н асаж дениях  
п р и м е н и т е л ь н о  к классам  бон итета .

Д ля  р а сч ет а  величины боковой поверхности 
стволов проф . Анучин б е р е г  д анны е  из таблиц 
хода роста  В аргаса  де Б едем ар а .  Автор п о лучает  
вел и чин у  боковой поверхности  стволов насаж дения  
(SS) ч е р е з  п р о и зв е д е н и е  боковой поверхности  
с р е д н е г о  ствола (S)  на число стволов [ N)  п р и м е 
ни тельно  к б о н и те т у  и в о зр асту .

О п р е д е л я я  боковую  п о в ер х н о сть  ствола б е з  к о 
ры, а в т о р  п р и н я л  дли н у  о к р у ж н о сти  тела равной

где  d cр . — д и а м е т р  на с е р е д и н е  ствола б е з  коры.
В с в о ю  о ч е р е д ь  для н ах о ж д ен ия  rfcp. необходи

мо зн ать  к о эф ф и ц и е н т  формы q2, так как  afcp. =  
=  d , t3 б е з  коры  х  <72- Д ля с р е д н е г о  ствола автор  

о п р е д е л я е т  ч е р е з  высоту и видовые числа н а с а ж 
д е н и я  по таблицам проф. Т каченко .

Проф . А нучин  у к а з ы в а е т ,  что для этого следу ет  
найти видовы е числа ( / )  ствола с р е д н е г о  для н а 
с а ж д е н и я ,  и он его  о ты ск и в ает  в каж дом  случае  
п у т ем  дел ен ия  зап аса  н а са ж д е н и я  в коре на п р о 
и з в е д е н и е  где XG — сумма п л о щ ад ей  с е ч е 
ний стволов в коре,  Н  — ср ед н я я  высота н а с а ж д е 
ния.

1 См. „Лейное х о зя й с т в о ” № 11, 1959.

А втор  неправ ,  у к азы в а я ,  что якобы таких  видо
вых чисел нег  в табли цах  Варгаса  де  Б е д е м а р а 1. 
Но беда не в том, что проф. А нучин  вычислил 
у ж е  им евш иеся  Д а в  том, что видовые числа, и с 
пользован н ы е  автором статьи, являю тся видовыми 
числами в коре, а находятся  по ним коэф ф ициенты  
формы (?г) для  о п р е д е л ен и я  rfcp. б е з  коры. А как 
нам известно,  видовые числа в коре  у одного и 
того ж е дер ева  всегда  меньш е, чем без коры . Это 
особенно к асается  такой толстокорой породы, как 
сосна (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
В и д о в ы е  числа и с о о т в е т с т в у ю щ и е  

к о э ф ф и ц и е н т ы  ф ормы  в кор е  и б е з  коры

<*иг h
Разря д
высоты

Видовое число К о э ф ф и ц и е н т
формы

Р
ас

хо
ж

де
н

ие
 

но 
/ 

(%
)

в коре
без

коры в коре без
коры

20 19 ill 0 ,4 7 2 0 ,5 2 6 0 ,6 7 0 ,7 4 11,4
24 23 11 0,451 0 ,498 0 ,6 6 0,71 10,4
28 25 11 0 ,4 3 5 0 ,4 8 6 0 ,6 4 0 ,7 0 11, 7

е См. Л есн у ю  всп о м о гател ьну ю  книгу  проф. О р л о 
ва М. М., изд.  1931 г., т абли ца  46, стр.  490 — 493.
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Т а б л и ц а  2

К о э ф ф и ц и е н т ы  ф ормы  б е з  коры и бо к о в а я  п о в е р х н о с т ь  с тв о л о в  в н а с а ж д е н и и

В озраст
н а с а ж д е н и я 20 30 40 5;) 60 70 80 90 100 110 120 130 140

С р ед н и е  
величины 
с 40 лет

Q2 б е з  к о 
ры . .  . 0,81 0 ,6 8 0 ,6 9 0 ,7 0 0 ,70 0 ,7 3 0 ,7 0 0 ,7 0 0,71 0,71 0 ,7 2 0 ,7 3 0 ,7 2 0,71

V с
5 ,7 7 ,0 8 ,4 8 ,85 8 ,8 8 ,8 8 ,4 8 ,5 8 ,7 8 ,7 8 ,8 8 ,9 8 ,7 8 ,7

— о
/  б е з  ко  0 ,6 2 0 0,494 0 ,492 0 ,498 0 ,488 0 ,515 0 ,4 9 0 0,485 0 ,4 9 0 0 ,4 9 2 0,501 0 ,506 0 ,500 0 ,496

ры . . .

П р и м е ч а в и е. Т астоящ ая  величина видовых чисел б е з  коры находит  п о д тв е р ж д ен и е при вы-
числении за п а со в  без коры по 96 коры, взятом у из таблицы  С ою злеспром а  для средн их  по р а зм ер у
д е р е в ь е в  н а са ж д е н и я при с р ед н ем  qv

Поэтому у проф. Ан учина  в его  вы числениях  
величины поверхности стволов на 1 га вкр ал ась  
с и ст е м а т и ч е ск а я  ошибка.

И сходя  из  сказанн ого  ко эф ф иц иенты  для полных 
н асаж ден и й  в ф орм улах  проф. Н. П. Анучина 
( 9 — 13) с л е д у е т  изменить  согласно  данным, п р и 
вед ен н ы м  нами в таблице  2.

Д а л ее ,  и с п о л ьзу я  ф орм улу  Тюрина, автор  п р и 
ходит к выводу, что

Z у  ствола =  S- t ,

где  t — с р е д н я я  толщ ина годичного  слоя. Эта ф о р 
мула полож ена  автором р азби р аем о й  статьи  в осно
ву в ы числ ен ия  т е к у щ е г о  п р и р о ста  по з а п а с у  н а 
с а ж д е н и я ,  когда

Z v  нас. =  Z S - t .

М. Л. Д в о р е ц к и й  в работе  „О методе  проф.. 
А. В. Тюрина* р а з б и р а е т  пр е д л о ж ен и я  п о сл ед н его  
по вы числ ен ию  Z v  д е р е в а  по боковой поверхности 
при  е го  р у бк е .  Д а ж е  в этом с л у ч ае  он приходит 
на основе м ногочисленны х наблю дений к выводу, 
что ф орм ула  п роф . Тюрина

L t, +  L  +  . . .  + t n 
Z y — 3, И  +  82 +  . .  +®«) X ~

„ . . .  д а е т  с и с т е м а т и ч е ск и  п р е у в е л и ч е н н ы е  р е з у л ь 
таты  и я в л я е т с я  грубой д а ж е  в с р е д н е м  при  л ю 
бой дл и н е  отрезков .  И н д и в и д у ал ьн ы е  отклонения 
н е за в и си м о  от длины о тр езк о в  колеблю тся от — 4 
до + 4 5  п р о ц ен то в" .  И з  этого  с л е д у е т  со всей о ч е 
видностью , что п р и м е н я т ь  п р е д л о ж ен и е  проф. А н у 
чина для о п р е д е л е н и я  Z v  р а с т у щ е г о  ствола тем 
более недопусти м о .

Т олщ ин у  годичного  слоя проф. А н у чи н  р е к о м е н 
д у е т  о п р е д е л я т ь  на вы соте  гр у д и  п р и р о ст н ы м  б у 
равом. А в т о р  пи ш ет,  что толщ ина  годичны х  слоев 
у д е р е в ь е в ,  о б р а з у ю щ и х  н а са ж д е н и е ,  о к азы в а ет с я  
р азной ,  а п оэтом у  необходимо и з м е р я т ь  у 20 — 30 
д е р е в ь е в  ш и р и н у  последних  10-годичных слоев  и 
и з  п о л у ч ен н ы х  р е з у л ь т а т о в  обмера  вы вести  с р е д 
нее. Д л я  того чтобы выяснить, с какой точностью 
в этом с л у ч а е  бу д ет  о п р е д е л ен а  величин а  (на 
вы соте  гр у д и ) ,  с л е д у е т  обрати ться  к работе 
М. Л. Д в о р е ц к о г о  .И з м е н ч и в о с т ь  и взаим освязь  
таксац и онн ы х  п р и зн а к о в  стволов д р е в о с г о я “ . 
В упом янутой  с татье  п р и веден ы  к оэф ф иц иен ты  и з 
менчивости (% ) р а зл и ч н ы х  таксаци о нн ы х  п р и з н а 

ков для сосновы х н асаж ден и й  на основе  обм ера  
1126 д е р е в ь е в  при  их сплош ной р у б к е .  К о эф ф и 
ци ент  и зм енчивости ,  по данны м  М. Л. Д в о р е ц к о г о ,  
доходит  до 56. В этом с л у ч ае  по ф орм у л е

У п

можно вы числить  то чн о сть  ( Р )  работ  по о п р е д е 
лению  Z d  (t ) в п р е д е л а х  н а с а ж д е н и я ,  когда  и з м е 
р я е тс я ,  нап р и м ер ,  у 20 д е р е в ь е в :

56
Р  =  y W  =  12,5 % ; пр и  25 д е р е в ь я х  Р  =  11 %.

Но главная  ошибка п р и  н ахож ден ии  с р е д н е г о  t 
б у д е т  п р о и с т е к а т ь  по другой  п р и ч и н е .

Н. П. А н учин ,  б е р я  п р и р о ст  по d u l , исходит  из 
п р е д п о л о ж е н и я ,  что по всей остальной дл и н е  д а н 
ного ствола ш ирина годичного  слоя у д е р ев а  не 
мен яется .  О д н ак о  на самом д ел е  это д а л ек о  не так .  
По исследованиям  М. Л. Д во р е ц к о го ,  толщ ина  го
дичного  слоя м ож ет  по длин е  ствола м ен яться  и 
бы вает  м ен ьш е,  равна или больш е толщ и ны  г о д и ч 
ного слоя на вы соте  г р у д и .  Д л я  иссл едо ван ия  э т о 
го вопроса  было з а л о ж е н о  5 п роб ны х  п л о щ ад ей  
в сосновых н а са ж д е н и я х .  Всего на пяти  пробны х  
п л о щ ад я х  было с р у б л е н о  496 д е р е в ь е в  и у них з а 
м ерена  ш ирина годичны х слоев  на вы со те  г р у д и  
и на половине высоты. Р е зу л ь та ты  и зм ер ен ий  б ы 
ли о п р е д е л ен ы  в в и де  отнош ен ия  Z a 2 и Z j x 3, т.  е. 
о тн о ш ен и я  пр и р о ста  по д и а м е т р у  на ' /г  в ы соты  
ствола к п р и р о с т у  на вы соте  г р у д и  за 5 л ет .  И т о 
говые да н н ы е  по пяти  пробным п л о щ ад я м  п о з во 
лили с д ел а ть  с л е д у ю щ и е  выводы: 

п р и м е р н о  одна ч е т в е р т ь  (25 96) д е р е в ь е в  н а с а ж 
дений  им еет  падаю щ и й  Z d  по  стволу ;

вторая  ч е т в е р т ь  (28 96) имеет  Z^ ,  с р ав н и те л ьн о  
мало изм еняю щ и йся  по всей длин е  ствола;

тр ет ья  ч е т в е р т ь  (23 96) им еет  зн ач и те л ьн о  у в е 
л и ч и в аю щ у ю ся  то лщ ину  годи чны х слоев  от о с н о 
вания к в ер ш и н е  и п р и м е р н о  в ср едн ем
на 30 96 ;

п о с л ед н я я  ч е т в е р т ь  ( 2 3 % )  стволов им еет  р е зк о  
п о в ы ш е н н у ю  т о лщ и н у  годичного  слоя на ' / ,  в ы со 
ты ствола (/г) против  1из и это п р е в ы ш е н и е  д о с 
тигает  в с р ед н ем  более  60 %.

И з  п р и веден ны х  ниже дан ны х  (табл. 3) с л е д у е т ,  
что во всех сосновых н а са ж д е н и я х  н езав и си м о  от 
их происхождения, возраста и географической зоны

-  23  -
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Т а б л и ц а  3

О тн о ш е н и е  толщ ины  г о д и ч н о г о  слоя на пол овине  в ы соты  с тв о л а  к то л щ и н е  го д и ч н о г о  слоя
на в ы с о т е  г р у д и  в с о с н о в ы х  н а с а ж д е н и я х

А в т о р  со бр анны х  
м а т е р и а л о в А\есто сбора м а т е р и а л о в Год сбора 

м а т е р и а л о в
С о ст ав  на- 
с а ж д е н и й

П р о и с х о ж д е 
ние н а с а ж д е 

ний
Возраст (%)

И н ж е н е р
П а н а щ у к

С е р н у р с к и й  л есх о з  М ар и й 
ской А С С Р  ....................... 1957 ЮС е с т е с т в е н  49 114

И н ж е н е р  
Гавр  югин

Я м п ольски й  л ес х о з  Сумской 
области  ..................................... 1958 ю с

ное
и с к у с с т в е н  50 112

И н ж е н е р
З у б ц о в

Ш е п е го в с к и й  л ес х о з  Х м ель
ни ц кой  об л ............................. 1958 ю с

ное
50 Г2(»

А с п и р а н т
Б абаки н

Л у х о в и ц к и й  л ес х о з  М о ск о в 
ской о б л ....................................... 1959 ю с е с т е с т в е н  60 133

То ж е Т о ж е ................................... 1959 ю с
ное

85 122

ш и р ина  годичны х слоев  на половине высоты б о л ь 
ше чем на вы соте  г р у д и ,  в с р ед н ем  на 20 96-

И м ею щ иеся  в нашем р а сп о р я ж е н и и  м атериалы  
говорят  о том, что величина отношения t , : t u 3  з а 
висит o r  состава , в о зр а с т а  и полноты насаж дения  
и условий внешнем среды.

Проф. Анучин о п е р и р у е т  данными, полученными 
из таблиц  хода роста сосновых насаж дений  с пол
нотой 1,0, х а р а к т е р и з у ю щ и м и  такие  таксаци онны е  
п о к азател и ,  как А, Н , D, iV, G, М  и F, и на осно
ве этих данн ы х  вы числяет  боковую  поверхн ость  
стволов  насаж дени и .  Н итоге он пр е д л а га ет  п р и м е 
нительно к бонитетам  пять  формул (9— 13) для 
о пр едел ени я  Z y  н асаж дений .  О б о зн ачая  через К 
боковую  п о вер х н о сть  деревьев  в насаж дениях  с 
полнотой 1,0 о п р е д е л ен н о го  класса бонитета,  автор  
р еко м ен д у ет  для оп ределен и я  Z v  в н асаж дени ях  
любой полноты формулу (25)

Z y  — K- t - p-

По мысли автора , /< зависит  только от бонитета 
и колеблется  в полных насаж ден ия  в пределах  от
7,7 до 5,1 тыс. кв. м на 1 га.

О д н ак о  ф орм у л у  (25) нельзя  р еком ендовать  для 
о п р е д е л е н и я  Z v  в сосновых н аса ж д е н и я х  с полно
той н и ж е  1,0 по следую щ им  с о о бр аж ен и ям  Всем 
лесоводам  известно,  что полнота  насаж дени я  и х а 
р а к т е р  р азм ещ ен и я  д е р ев ь ев  на площ ади о п р е д е 
ляют ф орм у  ствола этих дер евьев .  Эта пр ям ая  связь  
полноты  н а са ж д е н и я  с формой стволов, средних 
для  д р е в о сто я ,  хорош о о т р аж ен а  К рю денером  в 
.М ас с о в ы х  таблицах  сосны" (табл. 4).

Д анн ы е  настоящ ей таблицы  можно у в я за ть  с ма
териалами, х а р ак т ер и зу ю щ и м и  наиболее  часто 
встречаю щ иеся  насаж дения ,  у которых р а зл и ч и е  
с р ед н его  коэфф ициента  формы в н а са ж д е н и и  (Q„) 
влечет  за собой с оответствую щ и е  изменения  в ви
довом числе ( F)  при равных высотах П риведенны е 
в таблице 5 данны е  из работы А. 11. Карпова 
„Таблица сумм площ адей  сечений и зап асо в  на
с аж ден ий  на I га при  полноте 1,0“ являю тся как 
бы м атем атическим  обоснованием и продолжением 
преды дущ ей  таблицы, составленной Крюденером.

Эти две  таблицы п о д тв е р ж д аю т  возможность 
в с т р е ти т ь  в при роде  н асаж дени я  с различными 
средними и су щ ество вани е  прямой связи  между 
полнотой насаж дения  и полнодревесностью  с р е д 
них д е р ев ь ев  для данного насаж дения.  При прочих 
равных услови ях  можно наблю дать т ак ж е  прямую 
с вязь  м еж ду  полнотой н асаж дения  и видовым чис
лом. средним для него.

А. Н. К арпов  считает,  что сосновые насаж дения 
м ож но в ст р е ти т ь  с широкой амплитудой колебания 
у них Q3 при полноте 1,0.

В этом случае  в 90-летних сосновых насаж дениях  
1 местного бонитета  (по В аргасу)  при среднем  
Л  — 28,7 см. Н  — 25,3 м, числе стволов — 604, 2 / ко
ры 3,2 см будем им еть  гакие три комбинации 
в определени и  величины боковой поверхности  ство
лов

вычисленные по методу проф. Анучина (при <?s =  
■=0,65 в к о р е ) — 7,7 тыс. кв. м;

Т а б л и ц а  4

З а в и си м о ст ь  формы с тв ол а  от  пол ноты  н а с а ж д е н и я

Х а р а к т е р и с т и к а  полноты  н а с а ж д е н и я Со м кну ты е
Р а з о м к н у т ы е

Редины
слабо сильно

П о л н о т а ......................................................................
П р и м ен и те л ьн о  к полноте насаж ден ия  

им еем  с р е д н е е  д е р ев о ,  о т н о ся щ ее с я
к т и п у  ......................................................................

П о л н о д р ев е сн о ст ь  ...............................................
Форма с т в о л а ........................................................

0 , 8

1
хорош ая

0 ,6

Па

с б еж и с  гая

0 ,4

Пб

очень с б е ж и с 
тая

0 ,2

III

коническая
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Т а б л и ц а  5

З а в н с и м э с т ь  в и д о в о г о  числа н а с а ж д е н и я  (F ) от с р е д н е г о  к о э ф ф и ц и е н т а  ф орм ы  (Q2)

Каковы могут быть у сосновых н асаж дени й  с р е д 
ние Q 2 ..................................... ........................................................... 0 ,625 0 ,650 0,675 0 ,700 0 ,725

С оответствую щ ие  этому F Cp- н асаж дения  при вы со
те насаж дения  20 м ................................................................. 0 ,425 0 ,442 0 ,462 0,482 0 ,507

вычисленные по тому ж е  методу, но при q2 =  
— 0,55—6,7 тыс. кв. м;

вычисленные по тому ж е  методу, но при  qs =  
=  0,75—9,2 тыс. кв. м.

Проф. А нучин р еком енд ует  о п ределять  при рост  
по форм уле  (25);

Z y  =  K ' t - p ,
где К р — произведени е  коэфф ициента  7,7 на пол
ноту; для I бонитета  и полноты 0,8 это будет:

Кр  =  7,7 тыс. кв. м Х  0,8 = 6 , 1 5  тыс. кв. м.
При опр едел ен и и  q 2 т ак ж е  в коре  и когда они 

равны 0,75 и 0,55 будем иметь величину XS  соот
ветственно:

при q2 =  0,75; 0,255 X 3,14 X 25,3 х  0,75 х  480 =  
■= 7,3 тыс. кв. м, 

при q2 =  0,55; 0,255 X 3,14 X 25,3 х  0,55 X 480 =  
=  5,32 тыс. кв. м.

Как видим из приведенны х примеров ,  разница  
в разм ере  боковой поверхности стволов н а са ж д е 
ния будет  составлять  от 13,5 до 18,596 против 
данных по форм уле  (25) ироф. Анучина.

К этому следует  добавить,  что в настоящ ее  вре
мя значительное  число авторов  полагает  о б я з а 
тельным повыш ение Z v  в насаж дениях  при сни
жении полноты насаж дения на 0,20—0,25 против 1,0. 
Таким образом, форм ула  (25), предлож енная проф. 
Анучиным, только тогда буд ет  хороша, когда при 
р  ■< 1,0 она будет  ком пенси ровать  потерю  в р а з 
мерах К  соответствую щ им  увеличением t.

Таким образом ,  при нахождении абсолютного 
текущ его прироста  в сосновых н асаж дениях  по 
ф ормуле (25) ошибка,  вы зы ваем ая  определением 
величины Z a x3 с помощ ью м еханического отбо
ра 25 д е р ев ь ев  в п ределах  н асаж ден ия  при  коэф 
ф иц иенте  изменчивости 56, мож ет дости гать  вели
чины 11%; обозначим эту ош ибку  ч е р е з  p lt 3> 
О ш и бка ,  получаемая в р езу л ьт ат е  при равниван ия

ш ирины  годичного слоя по ди ам е тр у  на высоте

гр у ди  ( t u3) к ширине его по ди ам е тр у  на - у -

высоты ствола ( t2), мож ет  быть отр иц ател ьно й  или 
полож ительной и составл ять  20%; назовем эту  
ош ибку pt  . О ш ибка  при применении  вели

чины К  д аж е  с учетом полноты таксируем ого  для 
определени я Z y  насаж дения  с полнотой, м ен ь
шей 1,0, доходит  до 16%; обозначим ее ч е р е з  рр .

О б щ ая  ош ибка,  появляю щ аяся  при применении 
формулы (25) проф. Анучина для о п р едел ени я  Z y  
соснового н асаж ден ия ,  составит  величину:

^общ. =  ±  | /  р]х' з +  Ptt +  р 2р =

=  ±  / Н 2 +  20- f- 16г  =  ±  27,8%

Таким образом, метод, пр едл о ж ен н ы й  проф. А н у 
чиным для определен и я  Z ’y C\  н е пр иго ден  для от 

дельного соснового древостоя ,  так как дает  очень 
большую ошибку. Проф. Н. П. Анучин взял  за  и с 
ходные м атериалы  данны е  табли ц  хода роста, т. е. 
уср едн ен ны е  данные. Они не о т р аж аю т  п рироду  
каж дого  отдельно взятого  объекта  с и н дивид у ал и
зированными условиями су щ еств о ван и я ,  которы е 
о п р едел яю тся  типом леса, условиями м е с т о п р о и з 
растания,  историей развити я ,  полнотой, режим ом  
восп итания  и т. д. Поэтому его  выводы н е п р и 
годны для к аж дого  конкретного  случая, а дают 
обобщ ения для нормальных насаж дений  с их и з 
менениями по бонитетам и возрасту  (не учиты вая 
условий вн еш ней  ср ед ы  для модальных н а с а ж д е 
ний). Кроме того, метод не ап р о бир о ван  в н атуре  
и, как показы ваю т наши расчеты, в р яд  ли п р и 
годен для применения  в условиях, когда необхо
димо обойтись б е з  рубки  модельных деревьев.
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ЛЕСНЫ Е КУЛЬТУРЫ И ЗАЩИТНОЕ 
Л ЕСО РА ЗВ ЕД ЕН И Е

...." ( ^

ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ 
В ЛЕСОПАРКОВОМ ПОЯСЕ МОСКВЫ

А . Н . Я Н УБЮ 1Г

В М И Н У В Ш Е М  году трест  лесоп арко
вой зоны Москвы обратился  в Ц е н 

тральный совет В сероссийского  д обро
вольного общества содействия охране 
природы  и о зеленени ю  населенны х п унк
тов с просьбой обследовать  лесные куль
туры послевоенны х лет, чтобы устано
вить, какие  породы, в каком сочетании, 
при каких лесорастительны х условиях и 
способах  посадки оказались  наиболее 
э ф ф екти в н ы м и  и ценными для лесов 
Подмосковья. Э та  работа была поручена 
членам общ ества лесоводам И. Д. Голу
бовичу, И. Р. М орозову, А. Н. Я кубю ку и 
П. М. Репину. Здесь  мы хотим поделить
ся своими выводами и рекомендациями, 
которы е могут быть полезными при даль
нейш их раб отах  по созданию  зеленого 
пояса столицы.

О бследовали сь  лесопаркхозы , охваты 
ваю щ ие М оскву  и ее пригороды с севера, 
востока и юга, наиболее  крупные как  по 
общ ей площади, так  и по площади л ес
ных культур: Балаш и хин ский  (бывш. И з 
м айловское лесничество) ,  Подмосковный 
(бывш. П огоно-Л осиноостровское  лесн и 
чество), Л ен и н ски й  (бывш. М оскворецкое 
лесничество)  общей площ адью до 18 600 га, 
в том числе  культур почти 5800 га.

К ультивируем ая площадь п редставля
ла собой бывшее сельскохозяйственное 
пользование после вырубок и раскорчев
ки, где сеяли овес или сажали картоф ель  
(54% ), вырубки с подростом и подлеском 
(25% ), м алополнотны е насаж дения и р е 
дины (13% ), вырубки без подроста и 
п одлеска  (6% ), м алоценны е молодняки 
(2 % ).  П о  способу подготовки почвы:

ямки — 42%, площадки — 30%, боронова
ние по сельскохозяйственном у пользова
нию с предварительной  уборкой  карто 
фельной ботвы — 24%, плуж ны е б ороз
ды — 2%, перевернутая  дернина — 2%.

Д ендрологический  состав культур весь
ма многообразный. Если в культурах  прош 
лых лет преобладали  сосна, ель и береза, 
то после 1945 г. в культуры вводились: 
сосна, ель, лиственница, пихта, кедр, 
дуб, береза , клены, ясени, липа, тополи, 
вяз, каштан, акация белая, ольха, орех 
маньчжурский, рябина, яблоня, груша, 
вишня, слива, бархат  амурский, орех  се 
рый, а из кустарников  — акация желтая, 
спиреи, черемуха, клены, барбарис, ж и 
молость, круш ина, гордовина, дерены, 
жасмин, ива, свидина, шиповник, аралия 
маньчжурская, бересклет, боярышник, 
дрок, снеж ная ягода, пузырник, калина, 
мож жевельник, ирга, бузина. Вариантов 
смеш ения по породному составу (без к у 
старников) насчитывалось около 150. Т а 
кое обилие пород, культивируемы х в р а з 
личном смеш ении и иногда п ротивопо
ложных друг другу по своим биологиче
ским свойствам, не могло дать во всех 
случаях полож ительного  эф ф екта .  М но
гие породы погибли, от многих уцелели  
единичные экземпляры.

О тметим кратко  итоги роста основных 
древесных пород.

С о с н а .  К ультивировалась в разных 
лесорастительны х условиях: на почвах
сильнооподзоленных, средне- и слабо- 
оподзоленных; в большинстве случаев на 
супесях, легких и средних суглинках. 
Почти везде сосна р астет  у д овлетвори 
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тельно: в 8 —10 лет  она имеет  в среднем 
3 м высоты (максимальная 5 м). В 10 лет 
многие экзем пляры  уж е плодоносят. Н о  
внешний вид сосны не везде удовлетво
рительный. М естами очищ ение от сучьев 
идет медленно. В 10—12—15 лет ниж ние 
сучья почти стелю тся  по земле, достигая
1 — 1,5 м в длину, что способствует  у гн е
тению  соседних культур. Д овольно часто 
встречается побеговьюн-смолевщ ик, р е 
ж е — зимую щ ий побеговьюн, еще реже 
летний побеговьюн.

Чистые сосновые культуры на больших 
площ адях в П одмосковье вряд ли стоит 
практиковать, так как здесь пож арооп ас
ность при большой посещ аемости парков 
рез"ко увеличивается. С редний отпад  в 
сосновых культурах  послевоенны х лет 
составил, по нашим наблю дениям, 40%.

Е л ь. Если в прошлом культуры ели 
занимали дом инирую щ ее полож ение 
(70% ), то за последние годы площадь 
под елью резко  снизилась. О тп ад  ели 
составляет  44%.

В последнее время часто раздаю тся 
голоса, следует  ли культивировать сосну 
и ель в лесопарках  Подмосковья, по
скольку усы хание их спелых насаждений 
достигло  значительных размеров. П р и чи 
ну усы хания видят главным образом в 
газах и дымах промышленных предпри я
тий. Н есомненно , эти ф акторы  играют 
известную  роль, но при самом тщ атель
ном осмотре сосновых и еловых культур 
мы не находили экземпляров, погибаю 
щих от дымов и газов Н адо думать, что 
молодой организм растений пока успеш но 
справляется  с таким влиянием. В б ли ж ай 
шее время техника  долж на дать способы 
о безвреж ивания  влияния дымов и газов.

Д у б .  С ущ ествует  взгляд, что дуб не 
следует  разводить в П одмосковье. В №  8 
ж у р н ал а  «Лесное хозяйство» за 1958 г. 
лесничий П. И. Д ементьев  писал, что 
следует  «воздержаться от культур дуба, 
за иск мочением самой ю жной части М о 
сковской  области». П роти вополож н ую  
точку зрения высказал С. В Волков в 
№ 11 ж у р н ал а  за 1959 г., где он предла
гает создавать дубовые насаждения, о т 
брасывая возраж ения против дуба.

Наши наблю дения подтверж даю т м не
ние С. В. Волкова. Там, где дуб посаж ен 
с соблю дением  требований  агротехники, 
он имеет прекрасный вид и хорошо р а 
стет. О со бенн о  это бросается  в глаза при 
полосном смешении, когда отпад всего 
от 2 до 5%. В 10 лет средняя высота дуба

2 м (м аксимальная 3 м) и начинается  
смыкание. То  же самое н аблю дается  и 
при чистых культурах. При см еш ении в 
рядах и рядами картина меняется: отпад  
достигает  41%, средняя высота 1,5 м 
(максимальная 2,25 м).

П о всем массивам идет успеш ное ес т е 
ственное возобновление дуба от со х р а 
нивш ихся групп и единичны х деревьев. 
И если принять меры к его сохранению , 
то это будет  и эф ф екти в н ее ,  и э к о н о 
мичнее. Х озяйство  долж но  обратить  на 
это  внимание и не заниматься культурой 
дуба там, где много самосева.

Б е р е з а .  О на культивировалась  как 
в чистом виде, так  и в смеш ении букваль
но со всеми породами. Как главная по
рода она вводилась в 45 вариантах  см е 
шения, как сопутствую щ ая — в 60. Уча
стие березы  в культурах  весьма велико. 
Рационально ли это? Мы считаем, что 
нерационально. Ее надо разводить в огра
ниченном объеме, потому что б ерезового  
самосева повсеместно много и береза  
заглуш ает другие культуры.

Я с е н ь .  Его вводили как в чистом виде, 
так  и в смешении с сосной, березой , л и ст 
венницей, дубом, кленами во всех л есо 
растительны х условиях. Он стр адает  от  
заморозков и угнетения другими п о р о да
ми. Вершинная почка его, распускаясь  
раньше боковых, повреж дается  зам ороз
ками весенними и осенними, в р езу л ь та 
те вершина раздваивается (вилка) ,  д ер е 
во уродуется. О тп ад  ясеня составил 41%, 
чему способствовали не всегда удачное 
смеш ение и разм ещ ение.

Если ясеню  создать благоприятны е у с 
ловия, где бы он не заглушался, и вводить 
его не в таком изобилии и смешении, он 
будет расти удовлетворительно.

Л и с т в е н н и ц а .  Эту породу (л и ст 
венница сибирская) начали вводить в 
1946 г. Л и ствен ни ц у  мы видим в см еш е
нии с березой, елью, сосной, вязом, т о 
полем, кленом, дубом. В подавляю щем 
большинстве культур лиственница чув
ствует себя хорошо, обгоняя в росте 
сосну, а иногда и березу.

Л и ствен ни ц а очень устойчивая кр аси 
вая порода, и ее следует настойчиво р е 
комендовать, но надо обратить  внимание 
на следую щ ее обстоятельство. В несколь
ких кварталах  (северная часть массива) 
рост лиственницы  сильно замедляется, 
хвоя начинает желтеть, осы пается раньше 
времени, боковые побеги укороченные. 
Почва — суглинок, супесь, нормально ув 
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лаж ненные. К орневая система у таких 
культур слабо развита. Видимых вреди
телей  не обнаруж ено , но на р асп о л о ж ен 
ных тут  же культурах  ели мы обнаруж или  
хермесов. Еще Н. А. Холодковский у к а 
зывал на н еж елательность  посадок л ист
венницы вблизи ели, так как бескрылые 
и кры латы е особи мигрирую т с ели на 
лиственницу . Э то  следует  проверить, что
бы окончательно  выяснить, влияет  ли эта 
причина на плохой рост лиственницы.

Л и п а .  Л есорастительны е условия для 
липы в л есо п ар к х о зах  вполне удовлетво
рительны. Л ипа хороша как д екоратив
ная порода, как медонос, как подгон к 
дубу, она хорош о переносит  стрижку. Но 
результаты  ее культур за послевоенные 
годы неудовлетворительны . Нам кажется, 
что главной причиной служ и т п о вр еж д е
ние щ итовкой, которое отмечается повсе
местно, причем такое сильное, что ство
лики, сучья, веточки лип становятся по
хож им и на бородавчатую  березу, покры 
ваясь сплош ной коркой. Р астение посте
пенно погибает.

Н адо очень внимательно осматривать 
посадочный материал  в питом никах и не 
высаживать зараж енны е экземпляры, од
н оврем енно  принимая меры борьбы с 
вредителем . Л учш ие результаты  дала по
садка крупных саж ен ц ев  (5 — 6 лет).

П р о ч и е  м естные древесны е породы — 
вяз, ольха, рябина, клены и тополи — 
вводились в небольшом объеме и пока 
не имею т хозяйственного  значения. Эти 
породы, кроме тополя, растут  удовлетво
рительно, особенно  при полосном см е
шении. В послевоенные культуры вводи
лись в незначительном  количестве кедр, 
пихта, каштан, орех  серый, бархат  ам ур
ский, орех  маньчж урский  и различные 
плодовые деревья (яблони, груши, вишни, 
сливы). Зн ачительн ая  часть культур или 
погибла, или затерялась  среди местных 
д ревесно-кустарниковы х пород.

* *

П одходя к оц ен ке  проведенны х лесо
культурны х работ, следует  отметить 
преж де всего их большой объем. О б л е 
сены почти все поляны, прогалины, под
ходит к концу  облесение редин, в р аз
гаре р еко нстр у кц ия  м алоценны х н асаж д е
ний.

Мы уж е упоминали, что рост и вид 
культур при полосном смешении и кл ет 
ками (биогруппами) выгодно отличаю тся

от смешения рядами и в рядах. Э то  б р о 
сается в глаза, и мы остановимся на н еко 
торых примерах.

В кв. 4/2 Л осиноостровской  дачи на 
легких суглинках  средней оподзоленно- 
сти с нормальным увлаж нением  был в 
1951 г. посаж ен дуб полосами (10 рядов) 
с разм ещ ением  3X1 м саж енцам и  4 — 6 
лет. О тп ад  3%. Средняя высота 3,5 м 
(максимальная 4,5 м), идет смыкание. 
Рост и вид дуба очень хорошие.

Т акие  ж е результаты  в п ротивоп олож 
ном конце дачи (кв. 49), где небольшими 
клетками (биогруппам и) в чистом виде 
вводился дуб, рядом лиственница, вяз и 
другие породы. О тп ад  дуба здесь 2%. 
Средняя высота дуба 4,5 м (м аксималь
ная 6 м). Культуры полностью  сом кн у
лись. Рост хороший, вид прекрасный. 
Рядом клетка вяза, клетка лиственницы, 
ореха маньчжурского. О тп ад  у вяза 6%, 
лиственницы  — 8, ореха маньчжурского 
12%.

П ри смешении дуба рядами и в рядах 
с другими породами в аналогичных лесо 
растительны х условиях дуб глушится, о т 
пад его более 20%. Та же картина с лист
венницей. Д аж е при хорошем росте и 
виде лиственницы  при смешении рядами 
и в рядах она не дает такого  эф ф екта ,  
как при полосном смешении. Э то  же 
мож но сказать про березу, сосну, ель, 
вяз и другие породы. О тсю да вывод, что 
полосное см еш ение при всех прочих рав
ных условиях оказалось  эф ф екти в н ее  
других видов смешения.

С ледует прекратить  введение древес
ных пород и кустарников  в м и кроскоп и 
ческом количестве на больших площадях. 
В таких  посадках кустарники  со х р ан и 
лись кое-где, древесны е породы отмираю т 
одни за счет других и площадь имеет 
н епривлекательны й вид.

П ри  осм отре посадок в лесоп аркхозах  
склады вается впечатление, что причиной 
отпада культур было в основном о тсу тст
вие своеврем енного  ухода. Уход прово
дился не на всех площадях. Д ополнения 
культур не велось. П осадки  куртинами 
хорошо сохранились в тех местах, где 
был уход, а где его не было, все заняла 
береза  естественного  происхождения.

О тп ад у  культур способствует такж е  и 
сенокош ение. Его необходимо запретить 
полностью  наравне с пастьбой скота.

О бследование лесных культур, создан
ных в послевоенный период, приводит к 
следующим выводам.
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Н аиб о л ее  эф ф екти вн ы м  и устойчивым 
является полосное смеш ение в 4 — 10 р я
дов каждой породы. Т акие  культуры быст
рее сомкнулись, не так  заглушали р ас 
п олож енную  рядом другую  породу. С мо
мента плодоношения, особенно  после 
прочисток и прореж ивания , они образую т 
самосев, взаимно проникаю щ ий в ряды 
соседней  породы, создавая впоследствии 
смешанные насаждения, особенно усп еш 
но при своевременном вмешательстве че
ловека.

То же самое наблю дается, когда куль
туры созданы клетками (биогруппами) 
площ адью до 0,1 га. П олосное  смешение 
и клетки  надо рекомендовать  производ
ству. Смеш ение рядами и в рядах не дало 
таких  результатов, как полосное.

К уртинные посадки создаю т красивый 
ландш аф т. О ни должны состоять из чи
стых культур, небольш их по площади 
(до 0,1 га), требую щ их буквально по
вседневного ухода. П осадка крупными 
экзем п лярам и  дала меньший отпад и ее 
следует  настойчиво рекомендовать для 
лесопарков. Возраст посадочного м атер и 
ала для лиственницы, кленов, вяза, липы, 
ясеня, рябины, дуба, ели 4 —5 — 6 лет, для 
сосны — 2 — 3 года, для березы  — 3 - 4  
года.

Как и следовало ожидать, посадки на 
местах, вышедших из-под сельскохозяй 
ственного  пользования, дали при всех 
других равных условиях лучшие резуль
таты, независимо от того, нарезались  ли 
там борозды, устраивались  ли ямки, пло
щадки или просто  проводилась м арки 
ровка по шнуру. Затем  идут посадки в 
ямки и площадки. Этими способами и 
следует  пользоваться в дальнейшем. П о 
садка в борозду  на п ереверн утую  дерн и 
ну не дала полож ительны х результатов. 
Ямки лучше всего делать размером 
0 ,5 X 0 ,5 X 0 ,5 м, а площ адки 0 ,7 5 X 0 ,7  м.

Размещ ение для культур паркового 
х ар актер а  реком ендуется  4 X 2  и 3 X 2  м, 
а для обычных культур 2 X 1 ,5  и 2 X 1  м. 
П ри  полосном смешении пород расстоя
ние м еж ду полосами — 3 м. Размер кл е
ток — 5 0 X 5 0  и 5 0 X 2 5  м.

Реком ендуемые древесны е породы и их 
участие в насаж дениях  лесопарков мож
но располож ить  в следую щем порядке: 
лиственница сибирская 20 — 30%; дуб 
15 — 25% ; сосна 12 — 20% ; ель 8 — 16%;

береза 6 —10%; липа 2 — 8% ; вяз 2 — 8%; 
ясени 2 — 6 % ; клены 2 — 4 % ; рябина 
0,25 —0 ,7 5 % ; плодовые деревья, ольха, 
тополь 0 ,5 — 1 ,5 % ; б ар х ат  амурский, орех 
маньчжурский, каштан, акация белая 
0,25 — 0 ,7 5 % . Разумеется , выбирать ту или 
иную  породу надо с учетом благоприят
ных для нее лесорасти тельны х  условий, 
которы е достаточно  изучены в массиве 
многими лесоводами. Экзоты  следует 
культивировать в очень ограниченном ко
личестве.

Участие кустарников  в количестве  20% 
в обследуем ы х л есо п ар к х о зах  оказалось 
лучшим. Не сл ед у ет  вводить кустарники, 
которые не оправдали  себя на протяж е
нии 15 лет. И з кустарников  могут быть 
рекомендованы: клен  татарский  8 — 16%;  
спиреи (иволистная, калинолистная, 
японская) 8 — 1 6 %;  ш иповник 8 — 16%;  
клен Гиннала 6 — 1 0 %;  дерен  6 — 1 0 %;  бо
ярышник 6 —10%; акация 2 — 8% ; калина
2 — 8%; черем уха 2 — 8% ; ирга 2 — 8% ; л е 
щина 2 — 8% ; бузина 2 — 8% ; круш ина
2 — 6 % ;  ж имолость  2 — 4 %  и гордовина 
2 - 4 % .

Н адо  рекомендовать  устрой ство  живых 
изгородей из кустарников  и особенно 
аллей вдоль просек  и дорог из листвен 
ницы, березы, липы, ясеня, клена, вяза. 
И мею щ иеся  аллеи  производят п р екр ас 
ное впечатление, но их мало. П осадка 
декоративны х елей  (голубой и др.) т а к 
же желательна .

В лесо п ар кх о зах  имею тся большие пло
щади как естественны х насаж дений , так 
и культур, зар аж ен н ы х  корневой  губкой, 
о собенно  в Л оси н оостровской  даче 
(1000 га). Т р еб у ю тся  безотлагательны е 
меры борьбы. С ледует  начать си стем ати 
ческую  борьбу со щ итовкой  на липе, п р о 
следив присутствие  ее в питом никах, на 
взрослых деревьях, молодняках.

В заклю чение необходим о пожелать, 
чтобы лесная  наука  оказала дей ствитель
ную  помощь в орган и зац ии  и ведении л е 
сопаркового  хозяйства. В 1958 г. группа 
ученых М осковского  лесотехн ического  
института публично заявила о своей го
товности  помочь делу  («Возродим леса 
Подмосковья». Газета «И звестия»  4 д е 
кабря 1958 г.).

К сож алению , это вы ступление оста
лось лишь декларацией , не п одк р еп лен 
ной практическими делами.
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ЛЕСНЫЕ ПОЛОСЫ И СНЕГООТЛОШЕНИЕ 
В КАМЕННОЙ СТЕПИ

И. Н. ВИНОНУРОВА, научный сотрудник института сельского  хо зя й ст ва  
Ц ент рально-черноземной полосы  и м . В . В . Докучаева

1-1 А И Б О Л Е Е  эффективным и надежным приемом 
“ снегозадерж ания  на полях являются защитные 
лесные полосы. Об этом наглядно свидетельствуют 
данные, полученные институтом сельского хозяйства 
им. В. В. Докучаева  (К аменная Степь). Зимние о сад
ки образую т здесь устойчивый снежный покров r те 
чение самого холодного времени года (с J 5/Х 11 по 
30/111). Однако  сильные ветры способствуют больш о
му его перераспределению, сдувая  с открытых полей 
в понижения и к различного рода препятствиям. Н а 
правление преобладаю щего ветра не всегда хорошо 
выраж ено Почва промерзает в среднем на глубину 
75 см, в связи с чем более половины талых вод сте
кает в балки. Запасы  почвенной влаги не пополняют
ся в нужной мере.

Д окучаевские  лесные полосы, заложенные в период 
1884— 1908 гг., окаймляю т поля площадью от 8 до 
30 га. Более молодые насаждения (закладки 
1936— 1940 гг.) расположены по окраинам оазиса ста 
рых лесных полос и окаймляю т клетки площадью 
60— 120 га. Высота насаждений первого периода с о 
ставляет  17— 20 м, а ширина — от 10 до 110 м; вто
рого периода со ответственн о— 10— 15 м и от 10 до
20 м. Конст рукция всех насаж дений преимущ ест венно  
плотная вн и зу  и аж урная ввер ху . П реобладающие 
древесные породы — дуб, ясени, береза, клены, липа, 
тополь. Из кустарников преобладают: акация желтая ,  
жимолость, бузина, бересклет, боярышник и др. М о
лодые лесные полосы в окруж аю щ их хозяйствах, з а 
ложенные в период 1948— 1954 гг., состоят в основ
ном из тех ж е пород, но окончательно сформ ирован
ной системы они еще не представляют.

П о ля  института, исклю чая клетки площ адью  120 га, 
по ф орме бли зк и е  к квадрату, полностью перекры 
ваются защитным действием окруж аю щ их лесны х п о 
лос. Здесь , несомненно, сказывается действие всей 
системы, которая полож ительно влияет на характер 
снегоотлож ений как у  самих насаж дений, так и на 
меж полосны х п о лях .

Местное влияние лесных полос, т. е. на территории, 
занимаемой ими, зависит в первую очередь от кон
струкции этого насаждения, его возраста и высоты, 
ширины и ориентации в отношении преобладаю щих 
ветров. Оно характеризуется  формой профиля и р а з 
мерами сугробов снега у опушек и в насаждении. Н а 
блюдения показали, что взрослы е лесны е полосы  ш и
риной от 10 до 40 м в  зависимости от конструкции  
создают различны е формы сугробов. Так, в условиях 
системы у лесных полос с кустарниковыми опуш ка
ми (№ №  31 и 34) форма снегоотложения корытооб
разная  с депрессией внутри насаж дения;  с густым 
подлеском без опушек — в виде холма, покатого 
с наветренной стороны и обрывистого с заветренной 
стороны (лесные полосы №Л"° 113, 127). У п р о д ува е
м ых лесны х полос снежный холм  м аксим альной вы со
ты выносится обычно за пределы  насаж дения на за 
ветренную его сторону, причем склоны  его покаты, 
а верш ина еле  заметна своей выпуклостью. Такое 
равном ерное распределение характерно д ля  п р о д у 
ваем ы х периф ерийны х и одиночны х лесны х полос. 
О днако в у сл о в и я х  законченной их системы, особенно  
при н е бол ьших  меж полосных клетках, продуваем ая  
конструкция способствует нак опле нию с заветренной

стороны довольно  м ощ ного сугроба ш ириной 20—3 0 м 
и высотой 1—1,2 м. Весной такой сугроб, особенно ес
ли он расположен с северной стороны полосы, тает 
медленно к мешает весенней обработке почвы, 
а озимые посевы в этом месте часто вымокают. На 
периферии подобные явления иногда наблюдаются 
у лесных полос ажурной конструкции, обеспечиваю
щей в условиях системы наиболее эффективную « р а 
боту» лесополос. А ж урная конструкция по всем у п р о 
ф илю  насаокдения обычной ш ирины  (10— 20 м ) соз
дается при уда лен и и  куст арниковы х опуш ек, но с со
хранением  почвозащитного подлеска  средней густо
ты внутри самого древостоя, где снежные отложения 
необходимы  ему д ля  норм ального сущ ествования, 
тем более на сухи х  степных почвах. Следует особо  
подчеркнуть, что взрослы е насаж дения в системе в о 
общ е не образуют больш их скоплений снега. Средняя 
высота сугробов здесь в зависимости от экспозиции 
опушек колеблется от 70 до 90 см. М аксимальная их 
высота д аж е  у плотных конструкций не превышает 
1,4 м, тогда как у периферийных лесополос такой же 
конструкции этот максимум достигает 2,5—2,7 м.

В молодом возрасте почти все насаж дения с нали
чием быстрорастущих пород имеют плотную кон
струкцию, так как кроны их находятся низко над 
почвой. Д о  5— 10-летнего возраста (в зависимости 
от состава пород) они оказываю т преимущественно 
местное влияние — «работают» на себя. Здесь в т е 
чение зимы собираются большие массы снега — высо
той до 2.5—3 м с запасам и воды в нем до 
1200— 1500 мм за счет уменьшения снега на приле
гающих полях. Взрослые плотные насаж дения наи
большее количество снега собирают с наветренной 
стороны. В Каменной Степи, в условиях преоблада
ния юго-восточных ветров в холодное время года,  
максимум снегоотложений находится на наветренных 
опушках — южных и восточных. Молодые ж е н а с а ж 
дения высотой до 5— 6 м независимо от конструкции 
собирают основной сугроб снега на заветренной сто 
роне (в связи с переносом его через насаждение).

Д л я  сельского хозяйства наиболее важ ным и и н 
тересным является вопрос общ его вли ян и я  лесны х п о 
лос на всю  прилегаю щ ую  территорию, что в  больш ой  
мере зависит от погодны х условий , высоты насаж де
ний, разм еров клетки, разм ещ ения лесны х полос. 
С огласно многолетним данным лесны е полосы  К ам ен
ной Степи способствуют увеличению  снега на п о ля х  
в 1,5—2 раза по сравнению  с открытой степью. О дна
ко в зимы с глубоким покровом снега, незначитель
ными оттепелями, отсутствием длительных периодов 
с ветрами определенно выраженных направлений 
различия эти уменьшаются (1953 г.). В малоснежные 
зимы с продолжительными ветрами при низких тем 
пературах или с часто повторяющимися оттепелями, 
наоборот, различия увеличиваются (1954 и 1956 гг.). 
В перлом случае высота снегового покрова среди 
лесных полос бывает повышена на 50—55%, а во вто
ром — в 3—4 раза.  Значительное влияние при этом 
оказывает и величина клетки (табл. 1).

Так, в клетках площадью 12 га средняя высота 
снега почти вдвое больше, чем в открытом поле. 
В клетках площадью 28—60 га превышение это со 
ставляет соответственно 65—55%, а площадью
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Т а б л и ц а  1

Н а к о п л ен и е  с н е г а  к н а ч а л у  в е с е н н е г о  т а я н и я  в р а з н ы х  к л е т к а х

П о л я  с е в о о б о р о т о в  И н ст и ту т а  с. х. им. Д о к у ч а е в а

среди лесных полос в открытой степи

Б-З и Б-4
(12 га )

Б-1 и Б-2
(28 га)

3 - 1
(60 га)

3 - 5  
(100 га)

Н

Н
(см)

запасы 
воды (ММ)

Н
(см)

запасы 
воды (мм)

Н
(см)

запасы 
воды (мм)

Н
(С М )

запасы 
воды (мм)

(мм) воды (мм)

С р е д н е е  за 
1950— 1956 гг. 

1953 г. 
1956 г .

34

47
34

7 9 ,3

1 1 5 ,6
9 5 ,8

30

43
30

7 3 ,7

1 11 ,3
9 4 , 0

28

38
27

7 2 .0

102 6

8 5 . 0

27

37
26

6 9 ,8

1 1 1 ,0
7 0 ,0

18

27
8

5 3 . 3

8 1 , 0
3 0 . 4

100 га — 50%. Различия по запасам  в оли  выражены 
несколько меньше. Так, в 12-гектарных клетках з а 
пасы воды в снеге повышены по сравнению с откры 
тым полем на 45—50%, в клетках площадью 
28—60 г а — соответственно на 35—40%, а площадью 
100 га —  на 30%

Р аспределение  снега в  меж полосном поле  не совер
ш енно равном ерное. П лощ адны е снегосъемки показа 
ли, что на полях среди взрослых лесных полос мало- 
продуваемой и ажурной конструкций наибольшая 
мощность снега имеет место вблизи насаждений до 
расстояния, равного двух-трехкратной их высоте 
(50—G0 м),  где обычно наблюдается минимум силы 
ветра. Д а л е е  толщина покрова значительно умень
шается, а начиная с расстояния, равного 5— 6-крат
ной высоте насаждения, понижение это идет еле з а 
метно по направлению к центру поля, до расстояния, 
примерно равного 10— 15-кратной высоте лесных по
лос (200— 300 м). Но и здесь в клетках площадью 
30— 60 га высота снега обычно выше, чем в открытом 
поле. Д алее ,  по мере приближения к противополож
ному насаждению , мощность снега вновь возрастает.  
Значительное уменьшение снега наблюдается в ме
стах, прилегающих к наветренным углам поля, где 
разрывы м еж ду лесополосами составляют 50— 100 м, 
Это обусловливается’ сдуваннем его сквозными пото
ками воздуха, которые беспрепятственно проникают 
на смежные поля через разрывы между насаж дения
ми. После продолжительных метелей с ветрами одно
го и того ж е направления (чаще всего юго-восточ
ного), совпадающего с открытыми углами поля, на 
заветренной стороне таких углов наблюдаются нано
сы снега высотой 50—60 см, напоминающие по ф о р 
ме конусы выноса. На участках поля по ходу д в и 
жения воздушного потока, в направлении к откры 
тым углам, высота снега обычно понижена до высо
ты его в открытом гюле, а иногда до обнажения 
гребней зяблевой пахоты. Указанный характер рас
пределения снега по клетке обычно наблюдается при 
любых условиях зимы и только в малоснежные зимы 
с частыми ветрами различия эти проявляются более 
резко. При этом в местах, где  лесны е полосы  еще не 
перекрывают своим  защитным действием меж полос
ны х полей , иногда  наблю даю тся зоны вы дувания. 
В настоящее врем я это отмечается на п о ля х , где  м о
лоды е лесны е полосы  (в  возрасте до 10 лет) окайм 
ляют клетки 100 га и больш е.

Прибалочные насаждения, расположенные обычно 
в пониженных местах рельефа, имеют в первую оче
редь противоэрознонное и водорегулирующее назначе

ние. Однако, как показали исследования Г А Хари
тонова в условиях центральной лесостепи, а так ж е  
наблюдения, проведенные в Каменной Степи, они 
оказываю т еще и полезащитное действие на приле
гающие пахотные склоны. Так, в условиях Каменной 
Степи на склонах, защищенных взрослыми прибалоч- 
ными лесополосами, расположены клетки плошадью 
60— 100 га с расстояниями м еж ду ближайшими про
тивоположными насаж дениями 500— 700 м (в районе 
балок Хорольской, Таловой, Граничной). Результаты  
исследований, проведенных здесь в 1953— 1954 гг., 
показали, что ветрозащитное действие этих насаж де
ний на склонах  с уклоном  0,5— 0,02 такое же, как и 
у полезащ ит ны х лесны х полос  в у сл о ви я х  ровного  
рельефа. В связи с этим и снег здесь перераспреде
ляется в меньшей мере, чем на открытых ровных по
лях и склонах. Средняя высота снега на облесенных 
склонах повышена на 7—8 см, а запасы воды в нем 
повышены на 10— 20% по сравнению с открытыми. 
Снег, переносимый сверху, задерж и вается  прибалоч- 
ными лесополосами и лишь частично проникает и 
оседает на дне балок, а на незащищенных склонах 
почти весь снег оседает в балках  (табл 2).

Т а б л и ц а  2

В лияние  п р и б а л о ч н ы х  н а с а ж д е н и й  на р а с п р е 
д е л е н и е  с н е г а  (по  д а н н ы м  на 12 м а р та  1953 г .)

Э л е м е н т ы  рел ь еф а

Б а л к а  Х о р о л ь с к а я  
(с о б л е с е н н ы м и  

бе р е га м и )

Б а л к а  Д м и т р и е в 
с к а я  (с о т к р ы т ы 

ми б е р е г а м и )

высота
снега

(см)

запасы 
воды (мм)

высота
сне га

(С М )

запасы  
воды (мм)

Пахотная часть 
склона  (200 м) 44 96 ,8 36 9 7 ,2

Ю ж ны й б е р е г  
балки ................... 70 163,1 45 126,0

Дн о балки . . 70 140,0 108 42 1 ,2
С е в е р н ы й  б е 

р е г  балки . . . 85 193,2 29 110,2
П ахотная  часть 

склона (300 ы) 40 9 2 ,0 32 8 3 ,2
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В период весеннего снеготаяния прибалочны е лес 
ные полосы  регулирую т  поверхностный сток талых 
вод, значит ельно поглощают и х  и препятствуют р а з
витию эрозионны х процессов, о чем свидетельствуют 
данные института по изучению  водного  баланса поч
вы на п о ля х  с разной степенью облесенности. С о
хранение снега и ум еньш ение стока талых вод на 
более облесенны х п о ля х  способствует лучш ем у по
полнению  запасов почвенной влаги  к началу  вегета
ционного периода. Гак, на меж полосных п о ля х  п ло 
щ адью  21— 30 га поступление воды  в почву  за счет 
талых вод  при прочих одинаковы х у сл о ви ях  в 1,4—
1.8 раза больш е, чем на открытых п олях . В усло
виях системы лесных полос Каменном Степи снег 
не препятствует своевременной предпосевном о бра
ботке почвы и посеву ранних яровых культур. В тех 
ж е случаях, когда снег ложится на мало промерз
шую с осени почву в связи с большей его мощ
ностью, на межполосных полях почва промерзает 
на глубину в 2— 3 раза  меньшую, чем в открытой 
степи, а непосредственно мод лесополосами про
мерзание почти отсутствует. При таких условиях 
весенние полевые работы здесь начинаются д а ж е  
раньше на 3—5 дней, чем в открытой степи (весны 
1949, 1953, 1958 гг.).  В отдельные наиболее небла
гоприятные сочетания погодных условий осени и 
зимы озимые посевы на открытых полях страдают 
от вредного действия низких температур. Так, зи
мой 1955/56 г. в окруж аю щ их хозяйствах озимые 
хлеба почти полностью погибли, а среди лесных по
лос института они сохранились. На чистых парах 
здесь озимая пшеница дала  урожай зерна 20— 
25 ц/га.

Таким образом, законченная система полезащ ит
ны х и прибалочны х лесны х насаж дений, перекры 
ваю щ их своим  влиянием  значит ельно больш ую  часть 
м еж полосны х полей, являет ся постоянным и наиболее

надеж ным способом накопления  и сохранения снега  
на полях.

В целях повышения эффективности лесных полос 
в этом направлении в условиях лесостепной и север
ной части степной зоны желательно учитывать сле
дующие положения.

1. Полезащитные лесные полосы долж ны иметь 
ширину не менее 15 м с тем, чтобы во взрослом 
состоянии они были бы многоствольными и высоко
рослыми. В состав пород должны входить быстро
растущие, теневыносливые и медленнорастущие по
роды, что необходимо в целях ускорения их полеза
щитной эффективности и сохранения долговечности. 
Взрослые лесные полосы такого типа имеют д в у х 
трехъярусную структуру и в них легко создавать 
аж урную  по всему профилю конструкцию, в нижней 
части главным образом за счет поросли и подроста. 
Кустарниковые опушки следует вводить только в 
противоэрозионные насаждения,  не допуская hn в 
полезащитные лесополосы.

2. При облесении полей в каж дом  хозяйстве не
обходимо стремиться к компактному созданию целой 
системы лесных полос, не разбрасы вая их одиночно 
по границам разных севооборотов. В крупных клет
ках желательно вводить поперечные, более узкие 
лесные полосы с таким расчетом, чтобы защ и щ аем ая  
площадь, как правило, была порядка 60 га, с р а з 
мерами сторон, близкими 600X 1000 м. Следует из
бегать сквозных разрывов между насаждениями в 
углах клеток, причем ширина их не долж на превы
шать 25 м.

3. В районах, где сильно развиты процессы во д 
ной эрозии, с целью экономии пахотных земель м о ж 
но ограничиваться созданием только противоэрозион- 
ных прибалочных и приовражных насаждений, о к а 
зывающих значительное полезащитное действие на 
прилегающие склоны.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЛЕСОКУЛЬТУРНЫХ 
РАБОТ В ПЕСКАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Доц. А. В . ГВ 0 3 Д И Н 0 В  (кафедра лесоводст ва  
Таш нентского сельскохозяйст венного  институт а)

В С О В Е Т С К И Й  период в песках  С ред
ней Азии и К азахстана  к 1959 г. 

были выполнены  лесокультурны е работы, 
по данным Главных управлений , на п ло 
щади около  600 тыс. га, из них в У збеки
стане 408 тыс. га (68% ), Т уркм ении  
94 тыс. га (15,7%) и К азах стан е  98 тыс. га 
(16,3%). В результате  прим енения р азр а 
ботанны х оригинальны х приемов и м ето 
дов почти полностью  ликвидирована бы
лая п ескоопасность  и на месте некогда 
грозных подвиж ны х песков, по тем же 
данным, в Средней  Азии и К азахстане  со
здано н асаж д ен ий  и еще не переданны х в 
лесной  ф онд  культур  388,5 тыс. га в У збе

кистане 292 тыс., в Т уркм ении  57.3 тыс. и 
в К азахстан е  39,2 тыс га.

Если обозначим So — отработан н ую  пло
щадь и 5 С — площадь созданных культур 
с наличием на 1 га более 375 надежны х 
всходов (т. е. б о \е е  25% от посеянных 
на 1 га 1500 штук растен ий ),  то получим 
выраж ение ко эф ф и ц и ен та  р е з у л ь т а 
т и в н о с т и  насаж дений  п о  п л о щ а д и
К п =  ^г, по котором у определим  сред
ний к о э ф ф и ц и ен т  для всех республи к  — 
0,645 и отдельно для У збекистана — 
0.716, для Т уркм ен ии  — 0,607, для К азах 
стана — 0,403. О дн ако  если учесть, что
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средний к о э ф ф и ц и ен т  к о л и ч е с т в е н 
н о й  р е з у л ь т а т и в н о с т и  Кк= (где

п — среднее количество  приж ивш ихся, а 
N — количество  вы саж енны х черенков и 
сеянцев  на 1 га) для поливных долинных 
орош аемы х лесокультур  в С редней Азии 
редко  превы ш ает 0,6—0,7, то  приведенные 
ран ее  ко эф ф и ц и ен ты  результативности  
по площ ади, особенно  для У збекистана 
и Туркм ении , вызываю т сомнение.

Д ля уточнения к о э ф ф и ц и е н т а  резуль
тативности  по площади лесокультур  в 
песках  У збекистана нами был проведен 
специальный анализ данных последних 
съемок л есоустрой ства  и учета лесного 
ф он да  в У збекской ССР. П о  этим данным 
установлено, что в У збекистане вместо 
числящ ихся по учету  Главного у п р авл е
ния лесного  хозяйства и охраны п риро
ды 292 тыс. га насаж дений  и надежных 
культур ф актич ески  имеется 98 тыс. га: 
до 31 тыс. га черкезников , до 23 тыс. га 
кандымников, до 29 тыс. га саксаульников 
и до 15 тыс. га молодых культур разли ч
ного состава. Таким  образом, истинный 
к о э ф ф и ц и ен т  результативности  по пло
щади лесокультур  в песках  У збекистана 
98

4 0 § =  0,24 вместо 0,716, т. е. в три  раза 
меньше.

П о  архивным данным и материалам 
инструм ентальной  съемки и и нвен тар и за
ций в л есхозах  республики, проведенны х 
в 1953 г., нами, кроме того, установлено, 
что из 408 тыс. га лесокультур  в песках
146,5 тыс. га (36% ) было залож ено  в 
первые 29 лет  (1924—1953), а остальные 
260 тыс. га (64% ) — за последние шесть 
л ет  (1953—1958). П ри этом в 1953 г. 
искусственны х н асаж дений  и молодых 
культур в У збекистане  было 81,3 тыс. га, 
т. е. к о э ф ф и ц и ен т  результативности  по

81.3площ ади за первый период был - =
— 0,52. Во втором же периоде, когда было 
п о саж ен о  260 тыс. га культур, прирост 
сохранивш ихся площ адей составил 16,7 
тыс. га и к о э ф ф и ц и е н т  результативности

16,7 „  п г
оказался  ggp Q =0,064.

Т акая  ж е  обработка  м атериалов  инст
рум ентальной  съемки лесоустройства  
1959 г. в И льялы нском, Л енинском  и 
Куня-У ргенчсксм  лесничествах  Таш ауз- 
ского лесхоза  в Т у р км ен ско й  ССР п оказа
ла, что из залож енн ы х  с 1952 г. 22 тыс. га 
лесокультур  сохранилось 5,03 тыс. га, т. е.

к о э ф ф и ц и ен т  результати вности  по пло-
5 ,0 3щади был ~  0,228, т. е. в четыре раза

больше, чем в У збекистане  за период  с 
1953 по 1958 г. В то же время, по данным 
учета Т аш аузского  лесхоза, в этих  трех  
лесничествах  числится 9,2 тыс. га со х р а 
нивш ихся культур, т. е. почти в два раза  
больше ф актич еского  количества. Т аким  
образом, и здесь имеется значительное 
расхож ден ие учетны х данных с ф а к т и ч е 
ским состоянием.

Чем ж е объяснить р асх о ж д ен и е  у ч ет 
ных данных с ф актич ески м и  в У збеки
стане и Туркм ении?

Д ля определен и я  р езультативности  л е 
сокультурных работ  в песках  У збекистана 
большинство лесничеств  заклады вает  
пробы, на которы х в первом ж е  вегета 
ционном году производится  сплош ной 
однократный п еречет  всех со храни вш и х
ся всходов. Размеры проб, их к о н ф и гу р а 
ция, порядок разм ещ ения, общая площ адь 
и нструкциям и  не реглам ентированы . 
И тоги  перечета на всех пробах  сум м и
руются, а затем оп р ед ел яется  ср едн ее  ко
личество  в ш туках  на 1 га или в % для 
всего участка (1500 ш тук прин и м ается  за 
100%). Т ак  как средние данны е р асп р о 
страняю тся  и на те  пробы, где вообщ е не 
было всходов, а учет  не о тр аж ает  п о сл е 
дую щ его отпада на п ротяж ени и  первых 
трех  лет  ж изни  культур, то получается  
систем атическое  з а в ы ш е н и е  ф а к т и ч е 
ской результативности  работ. Л е с о у с т 
ройство, проводящ ее инструм ен тальную  
съемку через н есколько  лет  после и нвен 
тари зац и и  культур, обычно о б н ар у ж и вает  
меньшую площадь их и меньший п р о ц ен т  
сохранности . Вот поэтом у ф ак ти ч еская  
площадь лесокультур  в У збекистане  о к а 
залась в три раза меньше учетной, а в 
Т аш аузском  лесхозе  Т у р км ен ско й  С СР в 
два раза меньше.

П очему же во второй период л есо 
культурны е работы  в песках  У збеки ста
на дали более  н изку ю  результативность?

К ак у ж е  отмечалось, работы  второго 
п ериода в У збекистане  (1953 — 1959 гг.) 
отличались резким сниж ением  р езу л ь т а 
тивности. Для объяснения этого  сл ед у ет  
остановиться на орган и зац ион н ы х  п р и н 
ципах работ  и м етодах  их осущ ествления. 
В первый период наряду  с посевам и (р аз 
бросными и луночными) в разум ны х р а з 
м ерах  практиковались  посадка черенков  
кандыма и черкеза , сеянцев  саксаула , з а 
кладка песчаных питомников, п роизвод 
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Граф ик вы бора оптимальных сроков лесокульт урны х  
работ в песках С редней Азии.

У словны е обозначен и я: то ч ки  (на кр и вы х ) — средние
д аты  п о зд н и х  весенн и х  и р ан н и х  осенних  зам орозков ; 
зв е зд о ч к и  — кр ай н и е  даты  (начало  и конец) поздних  
в есенн и х  и р ан н и х  осен н и х  зам о р о зк о в . А — Ургенч 
(К ар а -К у м ск и е  К ы зы л -К у м ы , северо-зап ад н ы е К ара- 
К ум ы ); Б  — К аган  (Б у х ар ск и е  К ы зы л -К у м ы , северная 
часть  С унд уклей); В — Р еп етек  (ю го-восточны е К ара- 
Кумы); Г — Т ер м ез (К атта-К ум ы , С урхан-Д арьин ская  

область).

ство  стоячих  и устидочны х м еханических 
защ ит. Второй ж е  период (1953 — 1958 гг.) 
х ар а к тер и зо в ал ся  активной пропагандой 
и энергичны м  внедрением  рекомендаций  
(А. А. Л еон тьев ) ,  сущность которых сво
дилась  к тому, что с помощью р азб р о с
ных посевов саксаула  (преиму:цественно 
аэросева )  якобы мож но еж егодно на ты ло
вых полузаросш йх  песках  получать га
р ан ти рованн ы е результаты , не только не 
уступ аю щ ие результативности  посадок, 
но и превы ш аю щ ие ее. В значительной 
степени  именно в результате  этой « тео 
рии» за последние 8 — 9 лет  в У збеки
стане почти полностью  прекратили  по
садки и постановки защит, ликвидиро
вали песчаные питом ники  для выращ и
вания сеянцев  саксаула.

М еж ду тем «теория» равноценности  и 
даж е  преимущ ества разбросны х посевов 
над посадками в песках, до сих пор име
ющая хож дение в У збекистане, противо
речит законам биологии, производствен
ному опыту и выводам ряда авторов 
(Э. Воцке, С. П. Ратьковский, К. Ц е р е 

тели  и Ю. С. Новиков, М. П. П етров, 
П о нашим многолетним наблю дениям, 
посадки песчаных пород при соблю дении  
элем ентарны х требований  агротехники  
должны давать еж егодно  приж иваемость  
не ниж е 50 — 60%, т. е. 1650 — 2000 штук 
при принятой норме посадки 3300 штук 
на 1 га. С другой стороны, известно, что 
при посевах  сохранность  в 1500 ш тук на 
1 га, принимаемая за 100%, наблю дается  
только в отдельные и притом исклю чи
тельно благоприятны е годы. П о данным 
Т аш аузского  лесхоза, от 2411 га посадок, 
залож енны х в 1952 — 1959 гг., сохранилось  
2160 га культур с количеством от 375 до 
1500 приж ивш ихся черенков на 1 га, или 
90%, а от 19 574 га посевов за тот  ж е  пе
риод сохранилось  с густотой от 375 до 
750 штук на 1 га 6850 га, или 35%. П очти 
исклю чительное прим енение в У збеки 
стане разбросны х посевов во втором п е 
риоде и явилось одной из причин сн и ж е
ния результативности  в 8,5 раза сравн и 
тельно с первым периодом.

Второй причиной, обусловивш ей сни
ж ение результативности  лесокультурны х 
работ в песках  У збекистана во втором 
периоде и в первую  очередь посева сак 
саула, послуж ил неудачный (п реи м ущ ест
венно зимний) срок этих  работ, противо
речащ ий биологическим особенностям  вы- 
ращ иваемых пород. И звестно, что семена 
обоих видов саксаула и черкеза  обладаю т 
коротким (вы нуж денны м) покоем, в силу 
чего не нуж даю тся в стратиф икации . 
Кроме того, они плохо выдерживают 
длительное х ранение даж е в сухих и 
проветриваемы х помещ ениях. Х ранение 
ж е увлаж ненны х семян при перем енны х 
тем пературах  приводит к почти полной 
их гибели, так как при незначительных 
полож ительны х тем пературах  они быстро 
прорастаю т, а затем при отрицательны х 
тем пературах  погибают. Н епроросш ие 
же семена плесневею т и загнивают.

И м ею щ иеся  в литературе  указания, ко
торым следует  больш инство лесхозов 
Узбекистана, реком ендую т исклю читель
но зимние, наиболее неблагоприятны е 
сроки посева. О дн ако  зимние посевы 
саксаула приводили к длительному и 
вредном у пребыванию  семян во влажном 
песке при переменны х тем пературах  
(днем положительных, а ночью о т р и ц а 
тельных), т. е. к наихудш ему способу их 
хранения до весны со всеми описанными 
выше печальными последствиями.

С ледует отметить, что в южных райо
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нах Средней  Азии и К азахстана  нередко 
наблю даю тся  так  назы ваемы е вегетаци 
онные зимы, при которых среднем есячны е 
тем пературы  д аж е в самые холодные м е
сяцы выше нуля, а м ноголетние пусты н
ные растения вегетирую т круглый год, 
В долинны х районах  Сурхан-Д арьинской  
и Каш ка-Д арьинской областей  Узбекской 
ССР, во многих районах  А ш хабадской, 
М арыйской и Ч ардж оуской  областей  
Т уркм ен ии  почти все зимы вегетацион
ные. В Б ухарской  области  они н аблю да
ю тся раз в два года, в Х орезмской  обла
сти, К ара-К алпакской  АССР, Т аш аузской  
области  и в ю ж ны х районах  К азах ста 
на — один раз в 10 лет. П рименявш иеся 
зимние посевы часто совпадали с веге
тационны ми зимами, давали несвоевре
менные зимние всходы, которые затем си 
стематически  побивались морозами.

Каковы ж е  возможности  и методы п о- 
в ы ш е н и я  р е з у л ь т а т и в н о с т и  л е 
сокультурны х работ в песках  У збеки
стана?

И звестно, что прорастание семян р аз
личных пород начинается  только после 
дости ж ен и я  оп ределенного  тем п ер ату р 
ного оптим ума воздуха или почвы, зави
сящего от степени  теплолю бия тех  или 
иных семян. Д ля установления  тем п ер а
турного  оптим ума начала посева саксаула 
нами были изучены (методом гисто
грамм) результаты  различны х сроков его 
проведения в Т ерм езском , Ш аф рикан- 
ском и Т аш аузском  лесхозах  и Кара- 
К ум ской  лесной  опытной станции  за р аз
ные годы. Вот что было нами установ
лено.

Л учш ие результаты  обычно давали по
севы, произведенны е в интервале  меж ду 
переходам и среднесуточной  тем пературы  
ч ерез 0° и +5°. Посевы, произведенные 
до и после этого периода, всегда давали 
худш ие результаты , причем сн иж ение р е 
зультативности  возрастало  п р опорц и о
нально продолж ительности  времени, от
деливш его  дату посева от начала или 
конца этого периода (перехода  через 0° 
или + 5 ° ) .  П ереход  через 0° ка  п оверхно
сти почвы всегда наступал  прим ерно на 
5 —10 дней раньше, чем в воздухе. П р о 
долж ительность  периода меж ду перехода
ми через 0° и + 5 °  значительно менялась 
по годам и составляла от 15 до 40 дней, 
а в среднем 27 дней. И з  всех наблю дений 
30 — 40% приходилось  на годы с н еб ла
гоприятными гидротерм ическим и у сл о 
виями, когда посевы независимо от их

сроков к осени оказывались  б езр езу л ь 
татными, а в безр езу л ьтатн ы е годы н е 
пременно наблю дались один или несколь
ко н еблагоприятны х гидротерм ических  
ф акторов: вегетационная зима, и склю ч и 
тельно малая годовая сумма осадков, д л и 
тельный безосадочный период  весной  
меж ду переходами тем пер ату р ы  через 0° 
и + 5 °  или после п ер ех о д а  через +5°, 
неоднократны е зам орозки  во время п ояв 
ления всходов или вскоре после его о к о н 
чания.

Д ля  использования оптим альны х ги дро
терм ических  условий посев сл ед у ет  н а 
чинать через 10—15 дней после даты ве
сеннего перехода ср едн есуточн ой  т е м п е 
ратуры поверхности  почвы через  0°, 
определяем ой  методом гистограмм. В ю ж 
ных районах  с п реобладанием  в егетац и 
онных зим посев сл ед у ет  производить  
вскоре после п ерехода  через  +5°, т ак  как 
там переход через 0° м ож ет  не н аб л ю д ать 
ся. О дноврем енно  с этим надо учитывать, 
чтобы в момент посева пески  были у в л а ж 
нены осадками на глубину  не м енее  
15 — 20 см.

В К ара-К алпакии  и К азахстане ,  где бы 
ваю т зимы с устойчивым снеж ны м п о кр о 
вом, круглосуточным и отрицательны м и 
тем пературам и  и практически  о тсу тс тву 
ют вегетационны е зимы, наряду  с о п т и 
мальными весенними посевами (в и н т е р 
вале меж ду переходам и  тем пер ату р ы  че
рез 0° и + 5 С) м ож но прим енять  и осенне- 
зимние посевы, так  как  сем ена саксаула , 
прикрыты е нетаю щ им снегом (су х и е ) ,  
б езб олезн ен но  п ерен осят  длительное  воз
д ействие постоянны х о три цательны х  тем 
ператур.

В связи с этим прим еняем ы е в К а за х 
стане п о зднеосенние посевы (в п луж ны е 
ленты ) не вызываю т особых сойнений , 
как  и двукратны й посев (ранней  и п озд 
ней  весной) в Т уркм ен ии  в Т аш аузском  
л есхозе  (директор  А, Д. З и н и н ) .  О дин  из 
этих  сроков часто совпадает  с оп тим аль
ным (приходится на интервал  меж ду  п е 
реходами через 0° и + 5 ° ) .

Н есомненно , что п р им ен ен ие  в д о сту п 
ных для лесхозов  и лесничеств  объемах 
более трудоемких, но и более  н адеж ны х 
посадок, отказ от б езрезультатн ы х  зим
них посевов саксаула  и замена их о п ти 
мальными весенними сроками в со ч ета
нии с правильной и объективной  оц ен кой  
культур при повышении о тветственн ости  
лесхозов  за результаты  работ  р езк о  по
высят эф ф екти вн о сть  облесен и я  песков.
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ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

Ш С Ш Ш А Я  ОЦЕНКА ПРОДУКЦИИ 
В ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Ф . Т. НОСТЮНОВИЧ, кандидат  сель ско хо зя й ст вен н ы х наук

С О В Р Е М Е Н Н Ы Й  этап строительства 
коммунизма в нашей стране с особой 

силой выдвигает перед экономической н а
укой задачу теоретического обогащения 
опыта хозяйственного строительства и сме
лого творческого решения новых вопросов, 
выдвигаемых жизнью. Особенно актуальны 
эти вопросы в лесном хозяйстве.

В лесном хозяйстве как отрасли народ
ного хозяйства ежегодно создаются мате
риальные ценности — продукция, которую 
необходимо учитывать в натуральном и 
стоимостном выражении.

В сельском хозяйстве за последние годы 
производство всех основных видов продук
ции относится к 100 га сельскохозяйствен
ных угодий. Рассматривая гектар леса как 
единицу учета продукции в лесном хозяй
стве, не следует отождествлять ее с кубо
метрами древесины. Продукция лесного хо
зяйства многообразна и древесина состав
ляет только часть ее. Поэтому учет продук
ции лесного хозяйства по среднему и теку
щему приросту значительно приуменьшает 
действительные результаты труда работни
ков лесного хозяйства. С повышением ин
тенсивности лесного хозяйства возникает 
необходимость планировать и учитывать 
получение со 100 га леса определенного ко
личества древесины и наряду с ней — сырья 
для лесохимической промышленности, пуш
нины, грибов, ягод, орехов и др. В вопросе 
стоимостного учета продукции лесного хо
зяйства, конечно, немало сложных и неяс
ных моментов, но одно следует считать бес
спорным ■— это необходимость учета ре
зультатов труда работников лесного хозяй
ства. Созданный трудом лес имеет стои

мость, а ежегодные затраты овеществленно-- 
го и живого труда необходимо отраж ать в 
народнохозяйственном учете. Лес как м а
териальную ценность необходимо оценить, и 
ежегодные изменения в его стоимости от
раж ать  в балансах предприятий лесного хо
зяйства — лесхозов.

Нами предложен способ оценки леса на 
корню по текущим затратам, который выра
жается следующей формулой:

Вс =  (3  +  А )-а  , (1)

где Вс — стоимостная оценка всего лесного 
массива данного лесхоза;

3  — производственные затраты;
А — все административно-хозяйствен

ные затраты текущего года по 
лесхозу;

а — средний возраст насаждений лес
хоза.

Если к этой величине прибавить затраты 
на содержание управления вышестоящих 
организаций лесного хозяйства, общегосу
дарственные расходы и накопления пред
приятия, то получим полную стоимость всех 
насаждений лесхоза. Ниже приводим пока
затели оценки по некоторым лесхозам 
(табл. 1).

Из приведенных данных видно, какие 
большие материальные ценности в лесхозах 
остаются вне балансового учета.

В лесохозяйственном производстве, как 
и в других отраслях народного хозяйства, 
производится учет валовой и товарной про
дукции, однако результаты основной дея
тельности лесхозов по выращиванию и сбе
режению леса не находят своего отраж е
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Денежная оценка леса по текущим затратам в некоторых лесхозах БССР (тыс. руб.)

Л е сх озы
Л е с о п о к р ы 

т а я  п л о щ ад ь  
(га)

С р едн и й  
в о з р а с т  н а 

с а ж д е н и й  (лет)

П р о и з в о д 
стве н н ы е
з а т р а т ы

А д м и н и с т р а 
т и в н о - х о з я й 

ст ве н  ные 
за т р а т ы

Всего  за т р а т О ценка  леса

Г ан ц ев и ч с ки й  ....................... 87 577 44 808,7 748 ,5 1557,2 68 485
Г о р о до к ск и й  ............................ 42 800 42 435 ,2 442 ,5 877,7 36 851
Д о м а н о в и ч с к и й ....................... 41 506 40 351 ,3 389 ,5 740 ,8 29 262
Волковысский ....................... 41 045 29 952 ,8 535,6 1488,4 43 179
Г л у сс к и й  ..................................... 41213 35 422,8 384 ,3 807,1 28 231
М о г и л е в с к и й ............................ 74 465 40 691 ,3 989,0 1630,3 65157
Воложинский ............................ 64 595 32 633,0 716,0 1349,0 43 149

ния в народнохозяйственном учете и в са
мих лесхозах.

В лесхозах согласно действующей ин
струкции о валовой и товарной продукции, 
утвержденной в 1954 г., в валовую продук
цию включаются стоимости: продукции ле
созаготовок, продукции переработки дре
весины и продукции побочных производств. 
В товарную продукцию включаются стои
мости: древесины собственной заготовки,
а также вывезенной и приплавленной 
к пунктам реализации; выработанных 
готовых изделий и реализованных полуфаб
рикатов собственной выработки; продукции, 
израсходованной на собственное капиталь
ное строительство и капитальный ремонт 
зданий и сооружений и др.

Из сказанного видно, что древесина, от
пускаемая на корню различным потребите
лям, в продукцию лесхозов не включается, 
хотя основная деятельность последних на
правлена на выращивание и сбережение 
леса.

Нам кажется, что этот весьма суще
ственный недостаток в учете продукции 
лесного хозяйства необходимо устранить. 
Что такое собственно валовая продукция? 
Это общий объем продукции (изделий и 
работ в денежном выражении), произве
денной за определенный период.

Исходя из общих экономических положе
ний, что трудом работников лесного хозяй
ства ежегодно создаются большие мате
риальные ценности в виде леса, а также ис
пользуя опыт учета продукции в других от
раслях народного хозяйства, можно сделать 
следующий вывод: валовая продукция лес
ного хозяйства представляет собой: а) объ
ем всех выполненных работ по выращива
нию и сбережению леса за год в стоимост
ном выражении; б) стоимость продукции 
лесозаготовок, выполненных лесхозами;
в) стоимость продукции переработки древе

сины, произведенной лесхозами; г) стои
мость продукции побочных производств.

Оценка всех выполненных работ по вы
ращиванию и сбережению леса может про
изводиться путем исчисления полной себе
стоимости этих работ или же по суммар
ным затратам по лесхозу в целом по смет
ной стоимости.

При современном учете валовой продук
ции в условиях БССР более половины ее 
остается вне учета. В нашей республике ле
са занимают более 30% всех земельных 
угодий. Задача максимального использова
ния природных условий и земельных угодий 
требует от работников лесного хозяйства 
давать с единицы площади максимум про
дукции. До настоящего времени основные 
усилия направлялись на повышение при
роста древесины, но древесина составляет 
часть продукции лесного хозяйства, поэто
му необходимо развивать и другие виды ле
сопользования.

Прижизненное использование сосны и 
ели дает весьма ценный продукт — живицу. 
Подсочка клена и березы дает высококаче
ственный продукт — сироп, из которого 
можно получать спирт и другие пищевые 
продукты. Подлесок из лещины дает орехи. 
В лесу растет много ягод и грибов, являю 
щихся ценным продуктом питания. Обще
известно значение лесных угодий в охот
ничьем промысле. В хорошо организован
ном интенсивном лесном хозяйстве можно и 
нужно получать продукции значительно 
больше. Эту продукцию необходимо исчис
лять в стоимостном выражении. Совокуп
ные затраты общественно необходимого тру
да на единицу площади леса и будут со
ставлять стоимостную оценку валовой про
дукции лесного хозяйства.

Как отрасль народного хозяйства лесное 
хозяйство дает ежегодно и товарную про
дукцию.
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В социалистическом хозяйстве товарная 
продукция определяется как продукция 
предприятия или отрасли народного хозяй
ства в денежном выражении, предназначен
ная к отпуску на сторону или фактически 
реализованная за данный период. В социа
листической промышленности товарная про
дукция представляет собой стоимость всех 
готовых изделий и полуфабрикатов, отпу
щенных или предназначенных для отпуска 
на сторону. В сельском хозяйстве товарную 
продукцию составляет стоимость всех ви
дов продуктов, идущих на снабжение про
мышленности сырьем, населения — продо
вольствием и для экспорта. Потребление 
внутри сельского хозяйства не включается 
в товарную продукцию.

Исходя из общеэкономических положений 
по аналогии с другими отраслями народно
го хозяйства в товарную продукцию лесно
го хозяйства следует включать: а) стои
мость древесины на корню, отпускаемой 
всем потребителям; б) стоимость древесины, 
заготовленной лесхозом и предназначенной 
к реализации; в) стоимость выработанных 
готовых изделий; г) стоимость полуфабри
катов, реализованных и предназначенных к 
реализации; д) стоимость различных видов 
продукции побочных производств, предна
значенной для реализации на сторону.

Все виды продукции — древесины, расхо
дуемые на нужды лесхоза, в товарную про
дукцию включать не следует.

В практике лесохозяйственного производ
ства лес, отпускаемый на корню, оценивает
ся по установленным таксам и в товарную 
продукцию не включается. Следовательно, 
так же, как и валовая продукция, товарная 
продукция лесхозов значительно ниже ф ак 
тической, что приуменьшает результаты 
деятельности работников лесного хозяйст
ва. Как продукт человеческого труда, отпу
скаемый на корню, лес имеет стоимость. 
Его цена долж на относительно более точно 
отраж ать общественно необходимые зат р а 
ты труда, т. е. стоимость продукции. Кон
кретное решение этого вопроса возможно 
путем исчисления полной себестоимости вы
ращивания гектара леса по предложенному 
нами способу текущих затрат  на лесное хо
зяйство.

Рассматривая процесс выращивания дре
весины как непрерывный, с ежегодными за 
тратами труда и ежегодной рубкой леса, в 
порядке главного пользования, можно допу
стить отнесение всех затрат текущего года, 
кроме тех, которые возмещаются получени

ем продукции, на отпуск древесины в по
рядке рубок главного пользования.

Проф. Н. П. Анучин в своей статье «Ме
тод исчисления новых лесных такс» (журн. 
«Лесоинженерное дело» №  2, 1959 г.) для 
исчисления средней таксы предложил фор
мулу:

(2)Т =  —  
°р М  ■

где: 7\,р — средняя такса; Р — сумма з а 
трат на лесное хозяйство в год; М — масса 
заготовляемой древесины по главному поль
зованию в год.

Нами в 1959 г. была предложена несколь
ко иная формула исчисления себестоимо
сти кубометра запаса лесосеки главного 
пользования, а именно:

/7  = 3 +  А —  Н  
М (3)

где П — себестоимость кубометра запаса;
3  — все производственные затраты на лес
ное хозяйство; А — все административно- 
хозяйственные расходы; Н — затраты на 
работы, которые возмещаются получением 
продукции; М — расчетная лесосека главно
го пользования.

Д ля определения себестоимости единицы 
продукции следует все затраты относить к 
расчетной лесосеке. Если отнести затраты 
к фактическому объему ежегодного отпуска 
древесины по главному пользованию, то се
бестоимость будет занижена при условиях 
завышения размеров лесопользования. О б
щая оценка отпуска древесины по главному 
пользованию определится умножением себе
стоимости одного кубометра на всю массу 
лесосечного фонда текущего года.

Д ля сравнительного показа нами произве
дена стоимостная оценка одного кубометра 
древесины лесосеки главного пользования 
по различным методам (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
О ц ен к а  о д н о г о  к у б о м е т р а  д р е в е с и н ы  

л е с о с е ч н о г о  ф о н д а  л е с х о з о в  БССР (руб.)

По т е к у щ и м  з а т р а т а м

Л е сх озы
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ам
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ор


му
ле
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3

Бо бр у й ский  ................... 9 ,0 9 ,2 13.0 18,0

Б орисовски й  ................... 8 ,5 17,0 13,2 20 ,0

С м оргон ский  ................... 10,7 16,6 10,0 15,0

-  3 8  -Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Из приведенных данных видно, что почти 
во всех случаях оценка лесосек по суще
ствующим таксам не отвечает затратам на 
лесное хозяйство и значительно ниже себе
стоимости. Затраты  на выращивание леса 
при оценке лесосек главного пользования 
по действующим таксам не возмещаются.

Рассматривая годичный отпуск древесины 
в порядке рубок главного пользования как 
товарную продукцию, необходимо и оцени
вать ее в соответствии с действием закона 
стоимости в социалистическом народном хо
зяйстве, согласно которому в плановом по
рядке на промышленную продукцию уста
навливаются оптовая цена предприятия, 
оптовая цена промышленности и розничная 
цена. По оптовым ценам предприятия реа
лизуется продукция одного государствен
ного предприятия другому. По оптовым це
нам промышленности реализуется продук
ция торговым организациям. По государ
ственным розничным ценам реализуются 
товары массового потребления населению 
через торговые организации.

Типовой инструкцией Центрального ста
тистического управления (1958 г.) преду
сматривается учет валовой и товарной про
дукции по заводскому методу. В отчетах 
промышленных предприятий о выполнении 
плана по продукции показывается: валовая 
продукция в оптовых ценах предприятий на
1 июля 1955 г.; товарная продукция в дей
ствующих оптовых ценах предприятия, 
принятая в плане; продукция в натураль
ном выражении.

На современном этапе своего развития 
лесное хозяйство крайне нуждается в ши
роком использовании действия закона стои
мости, поднятия его экономики на более вы
сокую ступень.

Результат труда работников лесного хо
зяйства в полном объеме необходимо учи
тывать в народном хозяйстве, в полном 
объеме исчислять и отраж ать в народнохо
зяйственном учете валовую и товарную 
продукцию лесхозов.
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МЕХАНИЗАЦИЯ И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
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Использование виброударного метода 
для производства корчевальных работ

М . У. С НАЛ ЬСНИл ( Л ьвсвснии

О Д Н И М  из важнейших условий для ус
пешного выполнения поставленных 

XXI съездом КПСС задач в области лесно
го хозяйства являются дальнейшее повы
шение уровня механизации трудоемких р а 
бот и полное использование всех видов 
сырья лесозаготовительной промышлен
ности.

В последние годы только по главному 
пользованию вырубается свыше 300 млн. 
куб. м леса. Д ля  удовлетворения потребно
стей народного хозяйства в древесине от
пуск леса к 1965 г. увеличится до 385 млн. 
куб. м. Это значит, что ежегодная площадь 
вырубленного леса составит 2,4—2,6 млн. га. 
Однако на этой огромной площади после 
вывозки деловой и дровяной древесины ос
тается еще большое количество других ви
дов сырья.

Майский Пленум Ц К  КПСС (1958 г.) по
ставил перед работниками лесной промыш
ленности и лесного хозяйства з а д а ч у — ши
ре использовать побочные виды сырья лесо
заготовок для производства химических 
продуктов. Одним из таких побочных видов 
сырья лесозаготовительной промышленно
сти является корневая масса, которая в 
среднем составляет 10— 12% от общего 
объема дерева. Это при общем объеме лесо
заготовок 385 млн. куб. м составит до 
40—45 млн. куб. м. Особенную ценность 
имеет корневая масса на вырубленных сос
новых площадях, где корчевание пней яв
ляется одной из главных операций при з а 
готовке пневого осмола, который составля
ет основную массу сырья для смолоскипи
дарного и канифольного производства. Из-

лесот ехничесний  институт)

влечение корневой массы из почвы имеет и 
другое, не менее важное значение. Извест
но, что при извлечении из почвы пней со
здаются благоприятные условия для произ
водства работ механизированным способом 
по возобновлению леса и уходу за ним, 
а также пополняется топливный баланс 
страны.

Таким образом, становится очевидным 
значение вопроса дальнейшей механизации 
корчевальных работ, если учесть при этом, 
что в 1965 г. посев и посадка леса будут 
проведены на площади 744 тыс. га выруб
ленного леса. Имеющаяся техника и суще
ствующая технология при таком большом 
объеме лесохозяйственных и лесокультур
ных мероприятий не могут полностью ре
шить вопроса корчевальных работ. В на
стоящее время корчевание пней осуще
ствляется взрывным способом и различны
ми машинами, орудиями и приспособления
ми путем приложения к пню статического 
(горизонтального или вертикального) уси
лия.

Недостаток этих способов состоит в том, 
что: а) требуется большое статическое уси
лие для извлечения пня; б) имеют место 
нарушения структурности почвы и переме
шивание почвенных горизонтов; в) не вся 
корневая масса извлекается из почвы, что 
затрудняет ее последующую обработку при 
проведении лесохозяйственных мероприя
тий; г) при извлечении корневой системы 
вместе с ней извлекается большая масса 
земли, на обивку которой затрачивается 
около 30% всех трудозатрат при заготовке 
пней.
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При решении вопроса корчевальных р а 
бот кардинальное значение должна сыграть 
не столько количественная, сколько качест
венная его сторона. Д ля  этого необходимо 
воспользоваться новым методом, который, 
если не полностью, то хотя бы частично дол
жен решить вопрос как техники, так и тех
нологии данного вида работ. Одним из но
вых методов для заготовки пневого осмола 
и расчистки площадей под лесохозяйствен
ные и другие мероприятия является вибро- 
ударный, который до настоящего вре
мени не применялся при корчевальных р а
ботах. Предлагаемый нами метод имеет

целью устранить вышеперечисленные недо
статки.

Д л я  этой цели автором разработана и ис
пытана на базе вибромолота марки С-402 
конструкция виброзахвата (рис. 1), кото
рый состоит из двух двуплечих скоб 15, 
двух балок 13, нижней плиты с вилкой 17, 
верхней плиты 2, круглой гайки 5, аморти
зационной пружины 3 и тяги 1. Скобы сое- 
диняются с балками при помощи пальцев 
14. Верхнее плечо 22 левой скобы имеет ви
лочное окончание, в которое входит верхнее 
плечо (одиночное) правой скобы. Верхние 
плечи двуплечих скоб входят в вилку ниж 
ней плиты. Вилка и плечи имеют отверстия, 
в которые входит соединительный палец 18. 
Нижняя плита соединяется с верхней при 
помощи четырех болтов 4. В верхнюю пли
ту упирается амортизаторная пружина, ко
торая нижней своей частью сидит на круг
лой гайке. Эта гайка резьбовым соедине
нием скрепляется с тягой. Балки соединя
ются с вибромолотом 21 посредством сто
ек 11. Эти стойки имеют отверстия, в кото
рые входят верхние плечи скоб. В нижней 
части отверстия стоек с внутренней сторо
ны имеются двухсторонние боковые углуб
ления, в которые входят балки.

Работа виброзахвата состоит в следую
щем. Усилие, приложенное к тяге 1, через 
гайку 5, амортизационную пружину 3, верх
нюю плиту 2, нижнюю плиту с вилкой 17 и 
палец 18 передается на верхние плечи 
скоб 22, которые при этом идут вверх, 
а нижние плечи скоб 23 сходятся, при этом 
шипы 16 внедряются в пень. После того, как 
достигнуто определенной величины н атяж е
ние и шипы на достаточную глубину внед
рились в тело пня, включается в работу виб
ромолот. Боек вибромолота 12 с определен
ной частотой, зависящей от жесткости пру
жины 10, ударяет по наковальне 19, кото
рая передает эти удары на балки, а они че
рез пальцы 14 передают их на нижние пле
чи скоб, далее через шипы эти удары пе
редаются на пень. Вследствие этого пень 
получает колебательное движение (верти
кальное) .

Виброзахват для корчевания пней являет
ся навесным оборудованием. В зависимости 
от того, где намечается проводить работы 
по извлечению пней и для каких целей, для 
виброзахвата могут быть использованы са 
моходные краны различных конструкций, 
автопогрузчики с крановой стрелой и т р ак 
торы на гусеничном ходу с предваритель
ной установкой на них стрел.

Если к раскорчевке намечаются большие

Рис. I. Виброзахват  д ля  корчевания пней.
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лесные массивы с целью добычи пневого 
осмола или создания благоприятных усло
вий для производства работ механизирован
ным способом по возобновлению леса и 
уходу за ним, то лучше всего для виброзах
вата использовать трактор. Выбор трактора 
в этом случае обосновывается тем, что в 
условиях работы в лесу, где имеются боль
шое количество пней, неровность рельефа, 
заболоченность и другие препятствия, он 
будет иметь большую проходимость, манев
ренность и устойчивость в сравнении с а в 
топогрузчиком или краном.

При извлечении пней вдоль шоссейных 
дорог, на тротуарах и площадях городов 
для подвески виброзахвата с успехом могут 
быть использованы самоходные краны или 
автопогрузчики, которые легко подъедут к 
каждому пню, не повреждая путей подъез
да, что весьма важно при работе в этих 
условиях.

Технологический процесс извлечения пней 
осуществляется следующим образом. Т рак
тор или кран, на крюке которого подвешен 
выброзахват, подъезжает к пню так, как 
это более удобно или возможно для него. 
Виброзахват должен располагаться по вер
тикали над пнем. Это требование объясняет
ся необходимостью совместного действия в 
одном направлении статического усилия, 
приложенного к пню со стороны тяговых 
органов трактора (крана) и усилия вибро
ударных импульсов. Несоблюдение этого 
требования вызовет образование угла м еж 
ду направлениями действия этих усилий, 
вследствие чего величина результирующей 
уменьшится и снизится эффект корчевания 
от применения данного метода.

Установка виброзахвата над пнем осуще
ствляется путем изменения вылета и пово
рота стрелы. Причем вылет стрелы должен 
быть таким, чтобы трактор (или кран) имел 
достаточную устойчивость и можно было бы 
стороны его тяговых органов в случае не
обходимости приложить к пню максималь
ное статическое усилие. Соблюдение этих 
условий будет зависеть в основном от по
роды корчуемого пня.

Известно, что разветвления корней обра
зуют сложную корневую систему, характер
ную для каждого вида древесных пород. 
Существуют три типа корневых систем: 
стержневая, поверхностная и смешанная. 
Пни древесных пород с центральным стерж
невым корнем, глубоко уходящим в почву 
(дуб, лиственница, сосна), извлекаются осо
бенно тяжело. Поэтому при извлечении 
пней с такой корневой системой вылет стре

Рис. 2. И звлечение  корневой  системы виброзахватом.

лы необходимо делать как можно меньшим. 
Это позволит повысить устойчивость тр ак 
тора (крана) и увеличить статическое уси
лие, действующее на пень со стороны тяго
вых органов трактора (крана).  Пни древес
ных пород с поверхностно укореняющейся 
корневой системой (ель, ольха, осина) из
влекаются сравнительно легко. Горизон
тальные корни некоторых из этих пород 
(ель) размещаются почти у самой поверх
ности почвы. При корчевании пней этих по
род вылет стрелы должен быть таким, что
бы избежать наезда трактора (крана) на 
боковые корни, ибо в противном случае бу
дет иметь место дополнительный зажим 
корней в почве. После расположения вибро
захвата над пнем осуществляется его опус
кание вниз, при этом шипы 17 упираются
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о головку пня. При дальнейшем опускании 
верхние плечи двуплечих скоб 22 под дей
ствием силы собственного веса виброзахва
та сходятся, а нижние плечи этих скоб рас
ходятся. Шипы, скользя по телу пня, опу
скаются ниже. Если высота пня малая, 
а диаметр большой, то в целях надежного 
захвата его скобами необходимо предвари
тельно с обеих сторон пня сделать углубле
ния, в которые при опускании виброзахва
та войдут нижние скобы с шипами. Когда 
шипы опустятся на такую глубину, что пень 
надежно может быть захвачен, осущест
вляется подъем виброзахвата. Создав при 
помощи тяговых органов трактора (крана) 
определенной величины натяжение, вклю
чают в работу вибромолот 21. Величина 
этого натяжения за все время извлечения 
пня должна поддерживаться почти постоян
ной, ибо с ее уменьшением теряется эффект 
от виброударов, при которых происходит 
интенсивное нарушение сил связи между 
корнями пня и почвой, в результате чего 
пень сравнительно легко извлекается.

В июле 1959 г. на территории Ивано-
Франковского лесхоза Львовской области 
производились испытания этой установки. 
Извлечению подвергались свежие сосновые 
пни диаметром 25—30 см. В результате 
произведенных испытаний удалось устано
вить следующее: а) уменьшается величина 
начального выдергивающего усилия более 
чем в 1,5—2 раза; б) корневая система из
влекается из почвы полностью (рис. 2);
в) отсутствуют нарушение структурности 
почвы и перемешивание почвенных горизон
тов; г) пни извлекаются совершенно чи
сты е— без земли; д) подпенная яма оказы 
вается незначительных размеров, в связи 
с чем отпадает необходимость производства 
работ по ее засыпке.

Таким образом, данные производствен
ных испытаний дают основания полагать, 
что предложенный метод корчевальных р а 
бот имеет неоспоримые преимущества перед 
существующими способами и найдет себе 
самую широкую дорогу в лесном хозяй
стве.

МАШИНА ДЛЯ ПОСАДКИ САЖЕНЦЕВ
Е .  И. ХАЙНОВСНИИ, ст арш ий научный сотруднин Поволт сной АГЛО С

П О В О Л Ж С К А Я  А Г Л О С  в течение ряда 
■ * лет проводила опытную  работу  по 
м ехан изаци и  процесса  посадки саж енцев  
древесны х пород в лесны х полосах. Х о
рош ие результаты  по приж иваемости , 
приросту  и сн и ж ен и ю  затрат  дает  посад
ка в глубокие борозды. П о  сравнению  с 
посадкой в ямы, приготовленны е ям око
п ателем  ЯН-1, посадка в борозды о ка
залась в пять раз деш евле и требует  
вдвое меньших затрат  ручного труда. 
Д альнейш ие искания в этой области  при
вели к изготовлению  машины для посад
ки крупном ерны х саж ен ц ев  (рис. 1), 
сконструированной  автором совместно с 
А. С. Дебелым.

О сен ью  1959 г. машина прошла лабо
раторно-полевы е государственны е испы
тания и показала  удовлетворительное  
качество  работы  при следую щ их п оказа
телях.

П роизводительность  в 1 час — 1265 са
ж енцев , а с учетом времени на их по

грузку  300 — 500 шт., в зависимости  от 
разм еров  саж енцев, посадка которы х воз
мож на высотой до 5 м и с диам етром  
корневой  системы до 60 см. О тк ло н ен и я  
от установленного  шага посадки  при со
здании лесных полос ± 2 5  см. П рямопоса- 
ж енны х саж енцев  до оправки  74%. К ор
невая систем а заделы вается нормально, 
имею тся лишь единичны е случаи загиба 
отдельных мелких  корней. С реднее  тяго 
вое соп роти влени е  на холостом  ходу 
307 кг и на рабочем — 2808 кг, что т р е 
бует  прим енения трактора  ДТ-54.

С ледует  отметить, что такие  п оказатели  
получены в крайн е  тяж елы х  условиях  
работы: в момент испытаний  тем п ер ату р а  
воздуха была минус 5°, а почва п ром ерзла  
на 10—12 см при влаж ности  31—32%. 
Н е т  сомнения, что в нормальны х у с л о 
виях п оказатели  работы  машины будут  
значительно  лучше.

О сновой  этой  машины является рама 
плуга П-5-35. С нее, сняты брусья пятого
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корпуса , а брусья первого и второго кор
пусов изм енены  так, что задняя часть р а 
мы им еет  вид буквы П. Клыки, к которым 
крепи тся  приц еп н ой  треугольник, удли 
нены вниз на 200 мм и усилены  р астяж 
ками. М еж ду  вторым и третьим брусьями 
у стан о вл ен а  балка крепления сошника, 
состоящ ая из двух соединенны х между 
собой брусьев. Верхний из них находится 
на уровне  рамы, а ниж ний  — на 200 мм 
ниже.

Вся рама укреплен а  двумя п опереч 
ными брусьями, на выступаю щ их ко н 
цах которы х установлен  ящик для са
ж енц ев ,  вмещ аю щ ий 100 — 300 саж енцев  
(в зависимости  от их разм еров).  Регули
ровочные винты и автомат подъема остав
лены без изменений, но плечи осей пра
вого и левого колес  удлинены  на 150 мм, 
что н еобходим о для создания достаточ
ного дорож ного  просвета при тр ан сп о р т
ном полож ен ии  машины. М аховички вин
тов подъема, меш аю щ ие приводу подъема 
задн их  колес, зам енены  прямыми ру ко ят
ками. М еталли чески е  бороздовое и п о ле 
вое колеса плуга зам енены  резиновыми 
баллонам и разм ером 11—24 дюйма, диа
метром  1100 мм.

Рабочими органами машины являются:
сош ник — д вухсторонний  плуж ной  кор

пус с укороченны ми отвалами, проклады 
вает  борозду ш ириной 60 см и глубиной 
до 45 см. Д ля защиты борозды от засыпа
ния сош ник снабж ен  боковыми щитками;

вали кообразователи  — два небольш их 
плуж ны х корпуса (правосторонний  и л е 
восторон ни й ),  которые, будучи установ 
лены внутри  сош ника всвал, доуглубля- 
ют борозду по краям на 5 — 7 см и насы 

паю т в средней  части 
дна борозды валик почвы 
высотой до 15 см;

загортачи  — два отвала 
грейдерного  типа  с за 
гнутыми вперед п еред 
ними концам и  устан ав 
ливаю тся на рам е н е 
сколько позади и сн ар у 
жи сошника, сл у ж ат  для 
засыпания борозды вы
нутой из нее землей;

катки  — два колеса с 
резиновыми баллонами 
7,00—16 дюймов (они же 
задние опорны е колеса  
машины). У станавлива
ются на у кр еплен н ы х  
ш арнирно в задн их  к о н 

ц ах  рамы стойках, которы е связаны 
через тросы и трап ец и ю  с механизм ом  
подъема. П ри  переводе машины в т р ан с 
портное п олож ение стойки катков п ер е 
ходят в почти вертикальное  полож ение, 
поднимая задню ю  часть машины. Б л аго 
даря имею щимся на осях катков ш арни 
рам катки  могут занимать два полож ения: 
вертикальное — тран сп ортн ое  и с разв а 
лом 10—12° от вертикали  — рабочее. 
Т ран сп ортн ое  полож ен ие  придается кат 
кам при больших переездах . Для этого 
задняя часть машины поднимается дом
кратом.

Устройство для точного разм ещ ения 
саж енцев  в ряду состоит  из расп о л о ж ен 
ного в сошнике захвата, электром агнита, 
аккумулятора, вклю чателя, звонкового 
устройства, копирую щ его  устройства  и 
электропроводки  с выклю чателем.

Рис. 2. П осадка двухлет них саж енцев тополя 
маш иной.
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Захват , состоящ ий из опорной трубы и 
двух пальцев, под действием пружины 
автом атически  закры вается при вклады
вании в него саж ен ц а  и прочно его удер
живает. Д ля защ иты саж ен ц ев  от п овреж 
дения детали  захвата  покрыты резиной. 
В момент посадки  откры тие захвата п ро
изводится электромагнитом, получаю щ им 
импульс от вклю чателя и энергию  от ав
томобильного аккумулятора . Д ля рядо
вой посадки вклю чатель устанавливается 
на звонковом устройстве, шкив которого 
приводится во вращ ение от правого коле
са машины через клинорем енную  п ер ед а
чу. Сменой шкивов мож но изменять шаг 
посадки. Ш кив, вращаясь, при помощи 
ш ти ф та  отводит м олоточек звонка назад. 
П оследний  наж и м ает  на кнопку вклю ча
теля, при этом замыкается цепь э л е к тр о 
магнита. В момент откры тия захвата м о
лоточек  звонка срывается со ш тиф та 
шкива и подается звуковой сигнал.

Если допустим о отклонение точки по
садки от геометрического  места до 
40 — 50 см, посадка мож ет производиться 
по звуковому сигналу при выклю чен
ном приспособлении  для точного разм е
щ ения саж енцев.

К опирую щ ее устройство  применяется в 
основном при посадке плодового сада с 
прямоугольным разм ещ ением  саженцев. 
В этом случае предварительно произво
дится поперечная м аркеровка  с нарезкой  
борозд  глубиной 12—15 см. Ш арнирно  
подвеш енное колесо  копира при п опада
нии в б орозду  опускается  и через тягу и 
кором ысло воздействует  на кн оп ку  в кл ю 
чателя. Э то  вызывает зам ыкание цепи 
электром агнита, откры тие захвата и по
садку на линии поперечной  маркеровки.

Д ля удобства работы  маш ина снабж ена 
двумя площ адкам и для рабочих — саж аль
щиков. Эти  площ адки  располож ены  по 
бокам  сош ника и огорож ены  барьерами. 
П о с ад к у  саж енцев  саж альщ ики  произво
д ят  стоя (рис. 2); при посадке же сеян
цев  высотой 50 см и больше они могут 
разм ещ аться на площ адках  сидя, опираясь 
ногами на подножки, установленны е на 
боковых щ итках  сошника.

М аш ина сн аб ж ена  м аркерам и для п ро
изводства рядовой посадки. П равым мар
кером сл у ж и т  коп и рую щ ее устройство, 
а левый представляет  собой стреловид
ную  культиваторную  лапку, у стан о вл ен 
ную  под углом 45° и ш арнирно  зак р еп 
лен н ую  на вынесенном влево кр он ш тей 
не. В транспортном  полож ен ии  маркер  и

почвенный копир подвеш иваю тся на
крючки.

П ри рядовой посадке первый проход 
машины производится по провеш енной  
линии, а п оследую щ ие — движ ением  
всвал, слева от посаж енного  ряда. П ри  
этом трактор  идет краем  правой гусени 
цы по следу маркера.

Технология посадки. В ящ ик машины 
загруж аю т предварительно  об раб отан ны е 
и обмакнуты е корням и в зем ляную  ж и ж у  
саженцы. В том ж е  ящ ике находится  п о 
давальщик саж енцев .  П о сле  у становки  
машины по ряду и на заглублен ие са
жальщик, получив от подавальщ ика са ж е
нец, вкладывает его в захват  н иж н ей  
частью ствола (у корневой  ш ейки) .  З а 
хват автоматически закры вается  и у д е р 
ж ивает  саж енец . В момент посадки захват  
иод действием электр о м агни та  о ткр ы 
вается, саж ен ец  из него вы падает  и ст а 
новится корнями на зем ляной  валик, о б 
разованный в борозде  валикообразовате-  
лями. Корни саж ен ц а  свободно р ас п о л а 
гаются по бокам валика, а при наличии  
стерж невого  корня п оследний  п о гр у ж ает 
ся в ры хлую  почву валика. П ри  д ви ж е
нии машины загортачи засы п аю т борозду, 
а катки уплотняю т почву. С аж альщ ик 
п ридерж ивает  са ж ен ец  за ствол  до засы 
пания корней  почвой. О б сл у ж и в аю т  м а
шину один подавальщ ик и два саж ал ь 
щика. Кроме того, ещ е двое рабочих  п р о 
изводят оправку  саж ен ц ев  после посадки, 
обращ ая внимание главным образом  на 
саженцы, посаж енны е с наклоном.

Г лубина заделки  корневой  системы  р е 
гулируется заглублением  сош ника м аш и
ны. П очва под посадку д олж на  быть под
готовлена п лантаж ной  вспаш кой на глу
бину 4 5 — 60 см. В случае п рим енения п л у 
га ПП-50 с предплуж ником  верхний  н аи 
более  плодородный слой почвы сбрасы 
вается на дно борозды, что создает  б л а 
гоприятные условия для развития ко р н е
вой системы саж ен ц а  и об есп ечи вает  вы
сокое качество  машинной посадки.

М ашина для посадки саж ен ц ев  мож ет 
найти прим енение при посадке п о л е за 
щитных и п риовраж ны х лесны х полос, 
придорож ны х насаж дений , при о з е л е н е 
нии н аселенны х пунктов и заклад ке  са 
дов. Во всех случаях  прим ен ен ие  этой 
машины обесп ечи вает  высокое качество  
посадки, дает  по сравнению  с посадкой  в 
ямы (при механизированном  их приго
товлении) эконом ию  ручного труда в 3 -  
5 раз и сн и ж ает  затраты  на 85 — 90%.
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д и ск у сси и  И ОБСУЖДЕНИЯ

Повысить лесистость бассейна Каспия
И. Р . МО РО ЗО В, кандидат  с е л ь сн о х о зя й  ст венных наун

БА ССЕЙН Каспийского моря охватыва
ет 33 области, края и автономные рес

публики, где находятся треть всех пахот
ных земель нашей страны и треть лесов ев
ропейской части СССР, богатейшие нефтя
ные промыслы Большого и Малого Баку, 
передовые промышленные центры и где 
пролегает гигантский Волго-Каспийский 
водный путь с мощными гидроэнергетиче
скими сооружениями.

В геоморфологическом отношении б ас 
сейн составляет часть Арало-Каспийской 
бессточной области, где расположены пу
стыни Средней Азии и полупустыни К азах 
стана и Прикаспийской низменности, под 
влиянием которых формируются засушли
вые погоды для значительной части Совет
ского Союза. Наибольшее воздействие горя
чего дыхания Арало-Каспийских пустынь 
испытывают лесостепные и степные зоны 
бассейна, где сосредоточены важнейшие 
районы по производству товарного хлеба — 
Поволжье, Южный Урал, Западный К а
захстан и часть Северного Кавказа.

В связи с понижением уровня Каспий
ского моря ухудшаются народнохозяйствен
ные перспективы бассейна. Усыхание Кас
пия усиливает неблагоприятные гидрокли
матические услория в южных, наиболее об
житых сельскохозяйственных районах Со
ветского Союза.

Понижение уровня Каспия связывается 
с климатом и хозяйственной деятельностью 
человека, влияние которых сказывается 
прежде всего на размерах стока рек, зпа- 
дающих в Каспийское море. Следовательно, 
непосредственной причиной падения уровня 
моря является уменьшение речного стока 
в его бассейне.

Зона формирования речного стока охва
тывает северную половину бассейна. Водо
сборы рек в подавляющей массе занимают 
лесные и лесостепные районы.

В общей проблеме увлажнения бассейна 
Каспия выделяются две задачи: 1) у в л аж 
нение водосборов в лесостепной и степной 
зонах бассейна, являющихся базой по про
изводству товарного хлеба и 2) усиление 
речного стока с водосборов бассейна для 
увеличения резерва вод, питающих море. 
Эти задачи неразрывно связаны между со
бой: почвогрунтовое увлажнение водосборов 
одновременно является фактором усиления 
речного стока.

В настоящее время принимаются меры к 
обогащению водой как Каспийского моря, 
так и его бассейна. Д ля  поднятия уровня 
моря разработаны проекты переброски в 
Каспий вод северных рек. На Волге и дру
гих реках сооружаются гигантские водохра
нилища. Намечается сплошная ирригация 
районов Заволжья.

Все эти мероприятия, несомненно, будут 
играть известную роль в улучшении клима
тических элементов окружающей террито
рии и в изменении местного влагооборота. 
Однако прямого почвогрунтового увлаж не
ния неорошаемых водосборов они почти не 
дадут и, следовательно, не создадут усло
вий для достаточного увлажнения этих 
районов. Отсюда вывод: при разрешении
проблемы обогащения водой Каспийского 
моря, не связанного с мировым океаном, 
нельзя отрывать море от его бассейна, яв 
ляющегося единственным источником пита
ния моря водой и подверженного влиянию 
горячей и сухой Арало-Каспийской области.

В интересах всего народного хозяйства
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бассейн Каспия должен быть выделен в 
особую гидроклиматическую область, остро 
нуждающуюся в увлажнительных мероприя
тиях. Д ля  этой области наряду с проектами 
повышения уровня моря и ирригации З а 
волжья в дополнение к созданию мощных 
водохранилищ необходимо разработать си
стему государственных мероприятий по ув
лажнению лесостепных и степных водосбо
ров и повышению речного стока на всей 
территории бассейна Каспия.

В системе увлажнительных мероприятий 
должны максимально использоваться силы 
самой природы. Сюда, помимо агротехниче
ских мер, применяемых в сельском хозяй
стве, должны входить:

повышение влагонакопительной роли су
ществующих лесов на водосборах в преде
лах всей территории бассейна;

повышение влагонакопления мерами з а 
щитного лесоразведения на водосборах ле
состепных и степных районов бассейна;

облесение неудобных и сильно нагревае
мых солнцем земель в лесостепных и степ
ных районах' бассейна;

улучшение рек бассейна в интересах по
вышения речного стока и усиление подзем
ного питания рек.

Расскаж ем  кратко о каждом из этих ме
роприятий.

Повышение влагонакопительной роли ле 
сов. В бассейне имеется около 48 млн. га 
лесов, подавляющее большинство которых 
расположено на водосборах лесной и лесо
степной зон, где в основном формируется 
сток, питающий реки в меженный период.

Наиболее эффективное выполнение леса
ми своей увлажнительной роли возможно 
лишь при устойчивости и нормальном со
стоянии лесного фонда, при отсутствии не 
покрытых лесом площадей, при наличии 
сомкнутых древостоев, целости подлеска, 
подроста, лесной подстилки и естественной 
рыхлости лесных почв. Однако большинство 
лесов бассейна не удовлетворяет этим тре
бованиям. В лесном фонде имеется 5 млн. га 
необлесившихся площадей. О состоянии 
лесного хозяйства много писалось в печати.

Д ля  накопления и сохранения влаги на 
водосборах и усиления речного стока необ
ходимы следующие основные мероприятия 
по восстановлению и улучшению лесов бас
сейна:

скорейшее облесение 5 млн. га не по
крытых лесом площадей — погибших на
саждений, гарей, невозобновившихся лесо
сек, редин, пустырей и прогалин;

прекращение дальнейшего снижения ле-

Карта западной  части СССР с обозначением  границ  
бассейна К аспийского моря. У с л о в н ы е  о б о з н а 
ч е н и я :  1 — Область ф орм ирования речного стока 
в бассейне рек В о лги  и У рала; 2 — Районы  З а 
волж ья, намечаемые к  сплош ном у орош ению ; 3 — не
орош аемые лесостепные и степные районы  в  бас

сейне В о лги  и Урала.

систости и стабилизация лесного фонда на 
водосборах с лесистостью менее 40%;

проведение рубок только в размере р ас
четной лесосеки, за исключением много
лесных областей — Костромской, Кировской 
Пермской, где имеются еще не тронутые 
лесоэксплуатацией лесные массивы;

всемерное сбережение, восстановление и 
правильное использование небольших ост
ровных лесов и мелких колков в лесостел*
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ных и степных районах бассейна, где они 
играют большую увлажнительную роль;

тщательное сбережение пойменных лесов 
в засушливых районах бассейна, особенно 
в нижнем течении Волги (ниже Сталинград
ской ГЭС) и в южном отрезке реки Урала 
(ниже г. Уральска);

всемерная охрана горных лесов и созда
ние в них настоящего водоохранного режи
ма; без строжайшей охраны лесов Кавказа 
невозможен правильный режим рек, пи
тающих Каспийское море: Кумы, Терека, 
Сулака, Самура и Куры с Араксом;

принятие действенных мер по охране лес
ных почв и лесной подстилки как могучего 
средства задержания и поглощения поверх
ностного стока и накопления влаги на во
досборах бассейна: все учреждения и орга
низации, в пользовании которых находятся 
леса и лесопарковые насаждения, наряду 
с охраной самих насаждений обязаны охра
нять в них лесные почвы, применяя меры, 
разработанные лесными органами.

Повышение влагонакопления мерами за
щитного лесоразведения. Д ля  влагонакоп
ления важное значение имеет задержание 
снега на опушках как массивных, так и 
островных и полосных лесонасаждений. При 
таянии снега влага просачивается вглубь, 
увлажняет почвогрунты и пополняет грун
товые воды. В сухой степи и полупустынях 
значение снегонакопления на лесных опуш
ках усиливается еще и тем, что вода, про
сачиваясь в глубь почвогрунтов, промывает 
и выщ елачивает соли из глубоких слоев 
грунта, содействуя опреснению грунтовых 
вод.

Влияние леса на повышение уровней 
грунтовых вод и водности рек сказывается 
очень медленно, что обычно и порождает 
сомнения и различия во взглядах на гид
рологическое значение леса. Все же систе
матические наблюдения над влажностью 
почв и глубиной грунтовых вод в течение 
многих десятилетий на территории, обле
сенной полезащитными полосами в З а 
волжье, Каменной степи, Велико-Анадоле и 
других местах, дали положительный ответ 
на этот вопрос. Особенно убедительны ре
зультаты по Каменной степи. Здесь на пло
щади, охваченной лесными полосами, за 
60 лет количество осадков увеличилось на 
50 мм, грунтовые воды повысились более' 
чем на 1,5 м, испаряемость снизилась на 
20%.

Процесс накопления влаги на водосборах 
зависит от многих причин — от количества 
осадков, рельефа, почвогрунтовых и гидро

геологических условий, потребления влаги 
лесонасаждениями и пр. Поэтому уровень 
грунтовых вод ритмически то поднимается, 
то опускается, но все же по мере усиления 
суммарного влияния создаваемых в районе 
лесонасаждений из года в год или через 
более длительные промежутки времени 
медленно, но постепенно повышается. Чем 
больше насаждений на путях стока и чем 
больше выпадает осадков, тем больше з а 
держивают они влаги, тем интенсивнее про
цесс накопления грунтовых вод. Ясно, что 
в лесостепи накопление влаги пойдет бы
стрее, чем в северной степи, а в ней энер
гичнее, чем в сухой степи, где грунтовые 
воды залегают на большой глубине и будут 
накопляться крайне медленно.

В бассейне Каспия, не считая районов 
Заволжья, намеченных под сплошное оро
шение, в накоплении влаги на водосборах 
путем защитного лесоразведения остро нуж 
даются следующие неорошаемые области: 
Тульская, Рязанская, Пензенская, М ордов
ская АССР, Тамбовская, Ульяновская, Т а 
тарская АССР, Башкирская АССР, север
ная часть Куйбышевской, северная часть 
Западно-Казахстанской и Оренбургской 
областей, где преобладают черноземные 
почвы.

Увлажнение засушливых районов бассей
на, входящих в состав основной зоны зем 
леделия СССР и подверженных влиянию 
жародышащих Арало-Каспийских пустын
ных территорий,— важ ная государственная 
задача. Поэтому все мероприятия по разви
тию защитного лесоразведения в этих райо
нах должны проводиться с участием госу
дарства при таком распределении работ:

государство создает крупноклеточную 
замкнутую лесополосную сеть —-«Государ
ственную опорную сеть лесных полос», со
ставляющую главную опору увлажнитель
ных мероприятий;

внутри крупных клеток опорной сети кол
хозы и совхозы закладывают узкие полосы 
для равномерного распределения снега на 
своих полях.

Государственной опорной сетью охваты
ваются все безлесные земли на водосборах 
в неорошаемой зоне бассейна. Основная 
задача опорной сети — постепенное накоп
ление влаги в почвогрунтах и пополнение 
грунтовых вод для достижения устойчивого 
увлажнения полей и усиления речного сто
ка. Накопление грунтовых вод за счет з а 
держанных лесом зимних и летних осад
ков — процесс длительный. Начинаясь под 
лесонасаждениями, он постепенно распро-^
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странится на всю площадь клетки. Этому 
будет способствовать улучшение микрокли
мата и местного влагооборота под влия
нием всего разнообразия естественных и 
искусственных насаждений на территории 
клетки. Опорная сеть зачисляется в госу
дарственный лесной фонд и передается в 
ведение лесных органов.

На равнинной местности опорные полосы 
играют снегосборную и ветрозащитную 
роль и размещаются с расположением про
дольных полос поперек господствующих 
ветров. На неровной территории опорные 
полосы, выполняя снегосборную роль, з а 
держивают и поглощают поверхностные т а 
лые и дождевые воды. Здесь продольные 
полосы размещаются поперек склонов, а по
перечные полосы, замыкающие клетки,— 
поперек склонов других экспозиций водо
сбора.

Опорные полосы должны иметь такую 
ширину, при которой внутри их могла бы 
сложиться лесная обстановка, т. е. укре
питься подлесок и образоваться рыхлые 
почвы и лесная подстилка, способствующие 
лучшему задержанию снега и вод. П ракти
ка показала, что ширина снегосборной 
опушки, в которой накапливаются снежные 
сугробы, равна 20—40 м, в зависимости от 
высоты и густоты древостоя и количества 
осадков. По-видимому, ширина опорных 
полос должна быть в лесостепи не менее 
60 м, во влажной степи — не менее 40 м и в 
сухой степи — не менее 20 м.

Чтобы избежать чрезмерного накопления 
опорной сетью снежных масс и обеспечить 
оставление части снега в клетках для ув
лажнения полей, опорным полосам дается 
редкое размещение. Полосы должны зак л а 
дываться приблизительно на следующем 
расстоянии друг от друга:

на деградированных и мощных чернозе
мах (лесостепь)— основные полосы через
3 км, поперечные через 4 км; размер межпо
лосных клеток 3X 4  км (около 1200 га);

на обыкновенных и южных черноземах 
(влаж ная степь)— основные через 2 км, по
перечные через 3 км; размер клеток 
2 X 3  км (около 600 га);

на темно-каштановых почвах (сухая степь 
в неорошаемых районах междуречья Волги 
и Урала) — основные полосы через 1 км, 
поперечные через 2 км; размер клеток 
1X2 км (около 200 га).

Защитное и влагонакопительное действие 
опорной сети дополняется влиянием ком
плекса лесонасаждений, находящихся в 
крупных клетках: байрачных лесов, степных

колков, куртин, полезащитных полос, ов
ражно-балочных и озеленительных насажде* 
ний, посадок вокруг прудов, вдоль ж елез
ных и грунтовых дорог и т. п. Все эти н а
саждения должны смыкаться с опорными 
полосами, образуя замкнутую сеть защ ит
ных насаждений.

В районах, где на полях уже имеется 
значительное количество обычных лесных 
полос, под опорную сеть могут использо
ваться полосы, леж ащ ие на ее трассе, при 
необходимой реконструкции прежних н а
саждений. Колхозные полосы внутри круп
ных клеток могут быть узкими, аллейного 
типа, что значительно снизит трудовые и 
материальные затраты колхозов на их со
здание.

При создании насаждений на водосборах 
должно соблюдаться обязательное правило: 
каж дая группа насаждений примыкает к со
седним посадкам или участкам естествен
ного леса, чтобы в итоге получилась более 
расширенная замкнутая сеть лесных н аса ж 
дений, способствующая устойчивому у в л а ж 
нению местности и повышению урож айно
сти полей.

Облесение неудобных земель. В лесостеп
ных и степных районах бассейна располо
жены многочисленные участки и целые 
массивы неудобных земель, не используе
мых в сельском хозяйстве. Общ ая площадь 
их — не менее 2 млн. га. Сюда относятся 
главным образом: пески и разбитые песча
ные земли, откосы оврагов и размытые 
склоны балок, смытые и выдутые почвы. 
Облесением неудобных земель достигается 
создание колочных и массивных лесов как 
источников древесины и факторов увлаж не
ния и устраняется возможность сильного 
нагревания обнаженных площадей.

В лесостепных и степных районах б ас
сейна все неудобные, но лесопригодные 
земли должны быть обязательно облесены 
с включением их в состав государственного 
лесного фонда.

Улучшение рек бассейна. Леса и реки в 
природе неразрывно связаны между собой. 
В бассейне Каспийского моря связь лесов и 
рек проявляется наиболее резко. Чем болы  
ше лесов, чем длиннее протяженность лес
ных опушек, тем сильнее речной сток. 
А речной сток тем продуктивнее, чем луч
ше состояние рек. Поэтому борьба за хо
рошее состояние рек неотделима от меро
приятий по усилению речного стока.

Состояние рек ухудшается наносами, з а 
громождающими русла и поймы рек. Ос
новное средство бор-ьбы с речными наноса
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ми — система противоэрозионных мероприя
тий на водосборах. Замечательной мерой по 
улучшению состояния рек является также 
облесение русел, берегов, надбровочной по
лосы и устьев оврагов и балок, впадающих 
в реки.

Говоря о реках бассейна, нельзя не ска
зать, что наши реки сейчас фактически бес
призорны: все пользуются ими, но никто о 
них по-настоящему не заботится. Необхо
дим единый государственный орган, кото
рый обеспечивал бы охрану и защиту рек 
в интересах всего народного хозяйства стра
ны. Этот орган должен также систематиче
ски заботиться о полноводности рек, про
водя эту работу как собственными силами, 
так и в порядке надзора за деятельностью 
организаций и ведомств, использующих 
реки.

О задачах науки. Нам кажется, наступи
ло время, когда советская наука должна 
обобщить накопленные отечественные и з а 
рубежные лесогидрологические и лесокли
матологические знания для получения ос
новных выводов применительно к различ
ным физико-географическим районам. В до
полнение к этому необходима организация 
широкой сети постоянных лесо-гидроклима- 
тологических наблюдений на территории хо
тя бы европейской части СССР для уточне
ния отдельных обобщений и, главным обра
зом, для выявления гидрологических и 
климатологических изменений под влияни
ем леса на длительном отрезке времени з 
различных физико-географических услови
ях. Эти работы должны проводиться заин
тересованными научными учреждениями со
ответствующих профилей под руководством 
одного из ведущих институтов.

На лесные и лесомелиоративные научные 
учреждения, помимо участия в лесогидро- 
логическнх исследованиях, должно быть воз
ложено выполнение в течение ближайших 
лет следующих конкретных задач с учетом 
гидрологических обобщений и уточнений:

определение оптимального процента л е
систости, отвечающего задачам накопления 
и сохранения влаги для различных физико- 
географических условий бассейна Каспий
ского моря;

разработка биологической структуры з а 
щитных лесных насаждений, выполняющих 
функции накопления и сохранения влаги, 
д ля  различных природных зон и условии 
лесопроизрастания;

разработка лесохозяйственных мероприя
тий по усилению влагонакопительной роли 
покрытых лесом площадей в лесном фонде

бассейна для различных физико-географи
ческих условий и типов леса;

разработка лесоводственных и лесокуль
турных мероприятий для скорейшего обле
сения не покрытых лесом площадей в лес
ном фонде бассейна в интересах максималь
ного накопления и сохранения влаги для 
различных физико-географических условий;

разработка методов ведения хозяйства, 
возобновления, улучшения и усиления вла
гонакопительной роли насаждений в не
больших островных лесах лесостепной и 
степной зон бассейна на водоразделах, 
склонах, по оврагам и балкам, речным тер
расам, в поймах речек и пр.;

исследование вопросов о ширине, строе
нии и размещении снегосборных лесных по
лос («опорной сети») как основных накопи
телей влаги в неорошаемых лесостепных и 
степных районах бассейна Каспия;

разработка приемов облесения песчаных 
массивов и других сильно нагреваемых го
лых земель в степных районах бассейна при 
обязательном сохранении гидрологической 
роли песков как накопителей влаги;

разработка методов координации работ 
при создании на территории одного и того 
же района лесных, полезащитных, автодо
рожных, железнодорожных, озеленительных 
и иных насаждений для образования еди
ной замкнутой сети и усиления защитной 
роли отдельных насаждений;

разработка правил охраны почв в лесах 
и защитных насаждениях бассейна;

широкое проведение научных исследова
ний в зоне полупустыни для подготовки 
практических рекомендаций по лесомелио
ративному и лесохозяйственному освоению 
Прикаспийской низменности в связи с близ
ким приходом туда «большой воды».

Необходимо привлечь к научной р азра
ботке вопросов защиты и улучшения рек в 
пределах европейской территории СССР 
лесные, лесомелиоративные и другие науч- 
но-исследовательские институты, возложив 
на них в первую очередь работы, связанные 
с проблемой Каспийского моря. Сюда отн> 
сятся: разработка методов облесения рек в 
различных физико-географических районах 
бассейна Каспия для увлажнения водосбо
ров и усиления речного стока; разработка 
способов облесения зоны источников (клю
чей) в долинах рек бассейна Каспия для 
оживления деятельности источников л уси
ления подземного питания рек.

Д ля вооружения будущей армии лесово
дов и лесомелиораторов нужными знания
ми необходимо ввести в учебный план всех
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лесных и лесомелиоративных вузов о б яза
тельные курсы «Лесной гидрологии» и «Лес
ной гидрогеологии».

Из всего сказанного вытекает следующая 
краткая программа действий:

1. Ввиду прогрессирующего усыхания 
Каспийского моря и непосредственной бли
зости горячих пустынь Арало-Каспийской 
бессточной впадины бассейн Каспийского 
моря необходимо признать неблагополуч
ным в гидроклиматическом отношении. 
В интересах сельского хозяйства следует 
признать также, что ведущую роль в улуч
шении природных условий бассейна играет 
не только повышение уровня Каспия и на
личие гигантских водохранилищ, но и 
главным образом почвогрунтовое увлажне
ние самих водосборов бассейна. Без ув
лажнения водосборов невозможно получе
ние высоких устойчивых урожаев.

2. Выдвигаемые нами мероприятия по ув
лажнению водосборов и усилению речного

стока в бассейне нуждаются в общей науч
ной апробации и в разработке методов и 
приемов работ. Необходимо, чтобы 
ВАСХНИЛ включил их в тематические пла
ны соответствующих институтов и опытных 
станций. Вместе с тем многие практические 
меры по упорядочению рубок, по восста
новлению не покрытых лесом площадей, по 
охране горных лесов, по охране лесных 
почв и пр. уже сейчас могут проводиться в 
жизнь. Их надо включить в текущие произ
водственные планы.

3. Параллельно с увлажнением водосбо
ров в планах надо предусмотреть широкое 
провеление противоэрозионных работ на 
неорошаемой территории степных и лесо
степных районов бассейна.

4. Министерство сельского хозяйства 
СССР и ВАСХНИЛ должны взять на себя 
инициативу ходатайства перед правитель
ством о создании в СССР единого органа 
по охране, защите и улучшению рек.

Д енд р о п а р к  C p ed a jH И И Л Х . П лодовы е сады и лесопарк.
Фото В. Кирьяцкого
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f r f t A r c m o u i

Лесное хозяйство Московской области 
на уровень современных задач

А М БОРОДИН, начальнин Мосновсного управления лесного хо зя й ст ва  и охраны  леса

D Е Л И К О  значение лесов М осковской 
области. Выполняя санитарно-гигие

нические ф ун кц ии , они сл у ж ат  важным 
источником удовлетворения промы ш лен
ности и населения древесиной. П лощадь 
государственного  лесного ф онда области 
составляет  1647 тыс. га, кроме этого име
ется около  500 тыс. га приписных и кол
хозных лесов. Большая часть насаж дений  
относится  к l a —И бонитетам . З ап ас  д р е
весины колеблется  в пределах  110 — 
130 куб. м на 1 га лесопокры той  площ а
ди. С реднегодичный п рирост  в наших л е 
сах составляет  3,3 куб. м на 1 га. Э го  вы
ше, чем в среднем по стране, но надо 
признать , что для М осковской области 
он недостаточен .

За последнее  время работники  лесно
го хозяйства проделали  большую работу, 
н ап р авл ен н у ю  на улучш ение лесного хо 
зяйства. Л еса  области  приведены в н о р 
мальное сани тарн ое  состояние. На 
68 тыс. га увеличилась  площ адь хвойных 
насаж дений , а площ адь молодняков с ма
лоценны м и породами сократилась  почти 
в два раза. Л есхозам и  создано свыше 
80 тыс. га лесных культур. Н апример, 
только  весной этого года было посаж ено
7 тыс. га леса.

В лесах  М осковской  области  есть п ре
красные, вы сокопродуктивны е н асаж д е
ния, образцовы е культуры, хорош ие хо 
зяйства. О днако , давая общую  оценку  со 
стоянию  лесов М осковской области, сл е
ду ет  признать, что они по своему состоя
нию  и разм ерам  пользования лесом не от
вечаю т в н астоящ ее время уровню  совре
менны х задач, стоящ их перед лесным х о 
зяйством. Т ак и е  выводы сделала и ко 
миссия М осковского  ком итета партии,

которая в прошлом году провела боль
шую работу  и оказала  немалую  п р ак ти 
ческую помощь лесхозам  на местах.

Одной из основных задач лесного хо 
зяйства области  является улучш ение ка
чественного состава и повыш ение п ро
дуктивности  лесов.

В марте 1960 г. с участием работников 
кафедры лесоводства сельскохозяй ствен 
ной Академии имени К. А. Т им ирязева  со
стоялось совещ ание работников леса М о
сковской области. Участники совещ ания 
обсудили систему мероприятий  по повы
шению продуктивности лесов области  и 
обратились с призывом ко всем москов
ским лесоводам объявить поход за пять 
кубометров прироста древесины с одного 
га к 1970 г.

П овы ш ение продуктивности  наших л е 
сов в основном д олж но идти за счет п ри 
роста ценны х в хозяйственном  отнош е
нии пород. Здесь  важ но не только коли
чество, но и качество древесины. Р азу 
меется, что в М осковской области  увели 
чение продуктивности  лесов необходим о 
сочетать с повышением их почвозащ ит
ных, водоохранны х и санитарно-гигиени
ческих ф ункций .

В общем ком плексе  мероприятий, на
правленных на повышение п родуктивн о
сти лесов, необходимо преж де всего 
иметь в виду максимальное использова
ние плодородия лесных почв. Д ля этого 
следует  обеспечить разм ещ ение древес
ных пород по наиболее  соответствую щ им 
для них почвогрунтам, необходимо шире 
вводить в леса Подмосковья ценные и бы
строрастущ ие породы.

П ри наличии в лесах  М осковской о б 
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ласти  значительного  количества молод- 
няков с малоценными породами, большое 
значение имеет  их реконструкция . П р и 
мером хорошо проведенны х работ  по р е
кон струкции  малоценны х молодняков мо
ж ет  служить П одольский мехлесхоз, ко
торый провел их на площади 1521 га. П о 
лож ительны е результаты  по р ек о н стр у к 
ции имею т Солнечногорский  и З вен и го 
родский мехлесхозы.

О дним из важны х путей  повышения 
п родуктивности  лесов является создание 
условий, и зменяю щ их в лучш ую сторону 
неблагоприятны е ф акторы  среды. Этот 
путь наиболее э ф ф ек ти в ен  при осуш е
нии заболоченны х лесов. Как показывает 
практика, б онитет  осуш енны х лесов зна
чительно повышается и соответственно 
увеличивается  прирост древесины.

Успешно справились с выполнением 
плана осуш ительных работ  Н огинский, 
И стринский , Куровской, Коробовский  и 
Уваровский лесхозы, но мы считаем, что 
темпы работ  по осуш ению  лесов н ео б х о 
димо повысить в три раза с тем, чтобы в 
течение десятилетия повсеместно в М о
сковской области  ликвидировать  избыточ
ное увлаж нение в лесах. Для этого н еоб
ходим о более полно использовать имею 
щ уюся в лесхозах  мелиоративную  т ех н и 
ку, ш ире привлекать тех н и ку  Л М С  и д р у 
гих организаций .

Большой удельный вес в общем объ
еме проводимых лесхозами л есохозяй ст
венных мероприятий  заним аю т рубки 
ухода за лесом.

М ож но привести  много хорош их при
меров, когда правильно проведенны е р у б 
ки ухода за лесом даю т хорош ие резуль
таты. О днако, в ряде лесхозов  рубкам 
ухода за лесом не уделяется достаточно
го внимания, где считаю т это м ероприя
тие второстепенным делом или ведут их 
по эксплуатационны м  и сбытовым сооб
раж ениям.

Большое значение в деле улучш ения 
рубок  ухода и повышения их эф ф е к т и в 
ности имею т методы рубок  ухода и ка
чество отбора деревьев в рубку. Ж е л а 
тельно в этом отнош ении шире развер 
нуть творческие  искания лучш их форм 
с учетом местных условий каждого лес 
хоза и лесничества.

Мы реш или активнее  внедрять в лесо 
хозяйственное производство новые мето
ды и дости ж ен и я  науки. В этом вопросе 
у н ас  было много недоработок. Так, н а 
пример, неп лохие  результаты  получены

при проведении  рубок  ухода по методам 
ом олаж ивания и освобож дения, разрабо
танного проф ессором  В. Г. Нестеровым. 
П роизводственны е опыты, проведенные 
в сосняках  М алаховского  лесничества 
(лесничий А. П. Т ар асо в ) ,  показы ваю т 
ц елесообразность  их ш ирокого  распро
странения, но, к наш ему сож алению , в ши
роких производственны х масш табах  этот 
метод остался непроверенны м.

Лесоводы области  серьезно  п ер есм о т
рели свои позиции  и относительно  отбо
ра деревьев в рубку. Т еп ерь  отвод лесо 
сек и отбор деревьев в р у б ку  б удут  п р о 
изводить только сп ец и али сты  лесного 
хозяйства, и не будет передоверяться  это 
большое дело  м алоквалиф и ц ирован н ы м  
р аботникам  леса, как это имело м есто  в 
целом ряде лесхозов  М осковской  о б ла
сти.

В условиях  М осковской  области  р еш е
ние проблемы  улучш ения качественного  
состава и повышения п родуктивности  
лесов с учетом наличия большого ко л и 
чества необлесивш ихся лесосек , п усты 
рей, редин и молодняков с м алоценны м и 
породами немы слимо без п роведения ш и
роких лесокультурны х м ероприятий . С ей
час в л есхозах  имеется свыше 45 тыс. га 
не покры тых лесом площ адей, облесен и е  
которых будет  закончено  в теч ен и е  
10 лет. Кроме того, еж егодная  площ адь 
лесосек  достигает  6100 га.

П оэтом у  мы считаем, что еж егодны й 
объем лесокультурны х работ  в б л и ж а й 
шие два-три года необходим о довести  
до 10 тыс. га. Как и в прош лые годы, о с 
новной удельный вес здесь придется  на 
посадку леса, как  на н аи более  э ф ф е к 
тивную  меру лесовосстановления . Там  
же, где имею тся соответствую щ ие у сл о 
вия, проведем посев или содействие  ес т е 
ственному возобновлению . Х орош их р е 
зультатов в деле создания смеш анных 
вы сокопродуктивны х лесных культур 
добились П одольский, Солнечногорский, 
Чеховский , Куровской, Н аро-Ф оминский, 
Виноградовский и И стрин ский  лесхозы. 
Н е п л о х и е  лесны е культуры созданы и в 
других лесхозах  и лесничествах.

Д ля выращивания посадочного м а те 
риала в области  создано 14 базисны х п и 
томников. Площадь каждого питом ни ка  
колеблется  от 36 до 155 га. Л учш им и из 
них  являю тся питом ники  Виноградов- 
ского, Солнечногорского, П одольского  и 
Н аро-Ф оминского  лесхозов. К ром е этого, 
мы имеем около 300 м елких  питом ников ,
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но в них из-за отсутствия м алой  м ехан и 
зации  агротехни ка  часто наруш ается , что 
резко  сказы вается  на качестве посадочно
го материала.

Видимо, в настоящ ее время надо идти 
по пути создания базисных питомников, 
причем не более  одного-двух в каждом 
лесхозе. О ни  долж ны  заниматься выра
щ иванием посадочного  м атериала, м акси
мально м еханизировав  производственные 
процессы.

Н адо  коренны м образом  пересм отреть  
сущ ествую щ ие способы подготовки поч
вы. П о  всей вероятности, следует  о тка
заться от сплош ной корчевки  и пахоты 
невозобновивш ихся площ адей, вышедших 
из-под леса. Кроме больших затрат  на 
ед и ни ц у  площ ади, этот  способ имеет и 
ряд других  сущ ественны х недостатков. 
П ри  сплош ной корчевке и трелевке  пней 
значительная  часть плодородного  гумусо
вого слоя выносится за пределы лесо
культурной  площ ади и посадка сеянцев 
производится  в почву, лиш енную  д о ста
точного  количества питательны х веществ.

С ейчас в лесхозы  в большем количе
стве, чем раньше, начинаю т поступать 
п р иц еп н ы е и навесны е почвообрабаты 
ваю щ ие орудия. Э то  дает  возможность в 
ближ айш ие годы п роцесс  подготовки поч
вы полностью  механизировать  и совер
ш енно отказаться от ручного труда. 
С лож нее  будет  реш аться вопрос м ехани
зированн ого  ухода за лесными культу
рами.

Возможно, пора пересм отреть  слож и в
шиеся методы создания лесных культур, 
особен н о  на участках  нераскорчеван- 
ных лесосек. Н адо  см елее пойти по пути 
посадки лесны х культур крупномерны ми 
саж ен ц ам и ; это  у ж е  проверенны й метод, 
не требую щ и й  в последую щ ем  м ногократ
ных уходов.

Д ругой  способ  создания культур — по
садка в п еревернуты й  пласт  такж е  за
сл у ж и в ает  внимания. П ри  этом способе 
м аксим ально  используется верхний пло
дородны й слой почвы, а так ж е  значитель
но сокращ аю тся  работы по уходу за по
садками.

Вызывает тревогу  состояние колхозных 
и совхозных лесов области , ведение лес 
ного хозяйства  в которых поставлено 
крайн е  неудовлетворительно . У станов
ленный в них разм ер еж егодного  пользо
вания часто  наруш ается , имею т место 
значительны е перерубы  расчетны х лесо 
сек. Н езако н н ы е рубки  леса во многих

колхозах  и совхозах  из года в год растут, 
а лесовосстановительны е и п ротивоп о
ж арны е м ероприятия проводятся в н е 
значительных разм ерах . О собо  неблаго 
получно обстоит дело в колхозны х л е 
сах Ш атурского, Клинского, Н ар о -Ф о 
минского и Д митровского  районов. В н а 
стоящ ее время У правление н ам етило  ряд 
мер, направленны х на улучш ение веде
ния лесного хозяйства в колхозах  и при
писных лесах. О су щ ествл ен и е  их даст 
возможность значительно улучш ить со
стояние этих лесов.

С выполнением плана по лесозаготов
кам больш инство лесхозов  успеш но 
справляется. Только за 9 месяцев л есх о 
зами заготовлено около 800 тыс. куб. м 
древесины. Хорошо зарекомендовали  се 
бя на лесозаготовках  малые ком плексны е 
бригады. Сейчас они внедряю тся во всех 
лесхозах  области.

Установленный лесхозам  области  план 
по хозрасчетной  деятельности  успеш но 
выполнен по всем основным со р ти м ен 
там. Сверх плана выпущ ено продукции  
ш ирпотреба на общ ую  сумму свыше 
3 млн. руб. В этом деле  лучш их п о каза 
телей  достигли Загорский , Куровской, 
П одольский, С тупинский  лесхозы.

О дн ако  следует  сказать, что общим н е
достатком в работе цехов по производ
ству товаров ш ирпотреба  является сл а
бая оснащ енность  их механизмами. П о 
ловина товаров в лесхозах  выпускается 
кустарным способом. Н али чие  большой 
р аздробленности  мастерских  по л есн и че
ствам не позволяет лесхозам  поставить 
производство товаров ш ирпотреба  на 
промы ш ленную  основу. В настоящ ее вре
мя многие лесхозы  приступили  к р екон 
струкции  цехов ш ирпотреба, оснащ аю т 
их новыми механизм ами. К концу  сем и
летки  лесхозы  предусм атриваю т к о н ц ен т
рацию  производства в одном-двух п у н к 
тах с тем, чтобы с повышением уровня 
производства иметь возможность  создать 
и необходимы е культурно-бытовые у сло
вия для рабочих.

К оллектив  работников  лесного хозяй 
ства нашей области  составляет  свыше 
10 тыс. человек, из них 1200 человек ин
ж енерно-технического  персонала, имею 
щих среднее и высшее образование. 
28 бригад и в целом коллектив  С олнечно
горского лесхоза борю тся за право на
зываться коммунистическим и. Н о в и н ско 
му и В ерхне-К лязьминскому лесн и чест
вам С олнечногорского  лесхоза  у ж е  при 
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своено звание лесничеств  ком м унистиче
ского труда. Н о си т  это высокое звание 
и коллектив  К раснозаводского  л есниче
ства Заго р ско го  лесхоза.

З а  п оследнее  время в лесхозах  обла
сти значительно  улучш илась опытная р а 
бота в лесном хозяйстве, работа по р а 
цион ал и зац и и  и изобретательству . Т оль
ко за последние два года в л есхозах  и з
готовлено и испытано 20 различны х стан 
ков и приспособлений , внедрение 
которы х будет способствовать дальней
шему техн ическом у прогрессу  производ
ства.

К ак в лю бой  другой отрасли  н ародно
го хозяйства, так  и в лесной  нельзя до
биться ощ утимы х результатов в деле по
выш ения продуктивности  и разм ера поль

зования лесом, улучш ения его водоохран
ного, санитарно-эстетического  значения 
и других полезн остей  леса  без внедре
ния в производство прогрессивных мето
дов, без  внедрения дости ж ен и й  лесовод- 
ственной науки  и, наконец, без постанов
ки ш ирокой опытной работы  в лесхозах . 
Леса столичной области  по праву долж 
ны стать своего рода л аб о р ато р и ей  все
сторонних  производственны х опытов вы
ращ ивания вы сокопродуктивны х н асаж 
дений с тем, чтобы к нам могли п р и ез
жать и учиться лесоводы из других  об
ластей  нашей страны. Мы надеемся, что 
в этой большой работе  нам о каж у т  по
мощь М осковский  л есотехн ический  ин
ститут, В Н И И Л М  и М осковское о б ласт
ное научно-техническое  общество.

СОЛНЕЧНОГОРСКИЕ ЛЕСА БУДУТ ЕЩЕ КРАШЕ
П . И. М ОРОЗ, директор л е сх о за

Со л н е ч н о г о р с к и й  лесхоз  распо
л о ж ен  в северо-западной части М о

сковской области  и организован  пятнад
цать л ет  назад на базе лесов местного 
значения. О н  имеет в своем составе 
12 лесничеств , общая площадь хозяйства 
68,5 тыс. га. О сновное н аправление веде
ния лесного  хозяйства у нас — создание 
слож ны х по составу вы сокопродуктивных 
н асаж дений  с упором на лесопарковы е 
типы путем закладки планировочны х л е 
сокультур  на не покрытых лесом площ а
дях, замены малоценных насаж дений  
осины, ольхи и частично березы  н асаж д е
ниями из ценны х пород, проведение осу 
шительных работ, строительство  д о 
рож ной  сети. Много внимания у д ел яет
ся повыш ению  санитарно-гигиенических 
свойств леса.

В настоящ ее время лесхоз оснащ ен зна
чительным количеством механизмов. 
В их числе 25 тракторов  различны х ма
рок, 17 автомашин и 14 мотоциклов. Н адо  
признать, что часть их изношена. Кроме 
того, им еется около 60 п рицепны х и н а 
весных орудий, 19 бензопил  «Дружба».

Д ля н аи более  эф ф екти в н о го  исполь
зования м аш инно-тракторного  парка и 
своеврем енного  выполнения плана работ 
вся имею щ аяся техн и ка  находится неп о
средственно  при лесхозе  (за исклю че
нием бензопил).

Вопросами техники  у нас занимаю тся: 
старш ий механик, заведую щ ий рем онтн о

м еханической  м астерской, четыре у ч аст
ковых м еханика и автомеханик . Работы  
организованы следую щ им образом. Д о  
начала календарного  года определяем  
объемы работ  по всем видам и по каж до
му лесничеству  в отдельности. Н а осн о 
вании этих  данных составляется  п р о из
водственно-ф инансовы й план лесхоза.

Как известно, в I квартале  и первой по
ловине II квартала  в основном п р о и сх о 
дит заготовка леса и ведется рем онт тр ак 
торного парка. С прош лого года в л ес 
хозе начато  внедрение малокомплексны х 
бригад на руб ках  леса с прим енением  
б ензопил «Дружба», тракторов  на т р е 
левке древесины  и автомаш ин с ав то к р а
ном на вывозке леса. В 1960 г. создано 
5 м алоком плексны х бригад, за которыми 
закреплены  тракторы  'ГДТ-40 и С-80.

Ввиду недостатка  постоянных рабочих 
в лесничествах эти бригады к о м п л ек ту 
ются из механизаторов, не занятых на 
ремонте. Так, в больш инстве бригад мо
тористам и бензопил, их пом ощ никами 
были трактористы  и прицепщ ики. Д ля 
ликвидации  простоев  каждая бригада ос
н ащ ена запасной бензопилой.

Л есокультурны е работы  проводят  т р а к 
торны е бригады, которые создаю тся  в ап 
реле. Каждой бригаде сообщ аю тся план 
корчевки, объемы по подготовке почвы, 
уходу  за лесокультурами. С редний  объ
ем выработки на бригаду п рим ерно  равен 
5000 га мягкой пахоты. П л ан  бригаде
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Один из ноны х лесны х ко р д о но в , построенных в 
П оеаровском  лесничестве.

дается объемный по каж дом у виду работ, 
по срокам исполнения. Т акой  же план по 
этим работам  устанавливается  и каждому 
лесничеству . За  вы полнение плана в рав
ной степени  н есут  ответственность  как 
лесничий  по своему лесничеству, так и 
бригадир в целом по бригаде и по каж 
дому лесничеству. В озглавляет бригаду 
участковы й механик.

Для технического  обслуж ивания т р а к 
торов при м ехан ических  м астерских  соз
дана бригада слесарей , за которой за
креплены  автолетучка, сварочный агре
гат, установленны й  на одноосном п р и ц е
пе. Д ля сн абж ени я  горюче-смазочными 
м атери алам и  имею тся бензовоз и автома
шина ГАЗ-бЗ.

В результате  проводимых мероприятий  
по улучш ению  использования м ехан из
мов из года в год повышается выработка 
и сн и ж ается  себестоимость  работ. Так. 
если  в 1958 г. выработка на 15-сильный 
условный трактор  составила 340 га мяг
кой пахоты  при плане 300, то за 1959 г. 
вы работка достигла 400 га мягкой пахоты 
при плане 350 га.

Л учш ие трактористы  добиваю тся еще 
более  высокой выработки. В прошлом го
ду В. Р. Ф едотов на тракторе  С-80 д о б и л 
ся выработки 835 га условной пахоты на 
15-сильный условный трактор, В. 3. Жиль- 
ников — 776 га.

С каждым годом сн и ж ается  себесто и 
мость одного гектара работ. Если в 1957 г. 
она составляла 57 руб., то уж е в 1959 г. 
снизилась  до 34 руб.

Л есны е культуры и реконструкция . За  
время деятельности  лесхоза  культуры бы
ли созданы на площ ади около 5000 га.

С целью  создания слож ны х по составу 
и устойчивых насаждений, отвечаю щ их 
требованиям зеленой зоны г. Москвы, л е 
сокультуры закладываю тся с широким 
ассортиментом древесно-кустарниковы х 
пород. Среди посадок последних двух 
лет  на сосну приходится 174 га, ель — 
428, лиственницу  — 101, дуб — 19, то 
поль — 1 га.

Чистые по составу лесны е культуры 
распространены  в незначительны х р азм е
рах. В прошлом году, например, их поса
ж ено  только на площ ади 18 га. Ц ель этих 
посадок — создание п лантаций  новогод
них елок для ж и тел ей  столицы.

К выбору того или иного типа  культур 
лесничества и лесхоз подходят не м ех а
нически. Выбор главных пород, со п у тст 
вую щ их и кустарников, их разм ещ ение 
на площади, способ подготовки почвы и 
последую щ его ухода всегда являю тся 
предметом обсуж дения.

Вот как, наприм ер, была проведена р а 
бота по закладке  культур, созданных в 
19G0 г. на площ ади 26 га в Сенеж ском 
лесничестве. Эти  культуры залож ены  на 
месте м алоценного  н асаж дения II класса 
возраста. В 1958 г. здесь вырубили ку 
старник и сразу  ясе провели корчевку 
пней, затем почву вспахали плугом П К Б - 
56 на глубину 20--22 см. Весной 1959 г. 
эта площадь использовалась под выращи
вание картоф еля,  но с предварительной 
перепаш кой  и дискованием почвы.

В сентябре того ж е  года участок  снова 
перепахали , а весной 1960 г. провели 
предпосадочное дискование и трактор-

Подсотовка почвы  под лесокульт уры  в Л обненском  
лесничестве.
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Моторист Н . В. Г аланов на валке  леса в кв. 23 
К рю ковского лесничества.

ную  маркировку  площ ади в двух н аправ
лен и ях  с разм ещ ением  1,25X 1,25 м. Это 
было сделано  для облегчения в после
дую щ ем м еханизированного  ухода в двух 
направлениях. Схема посадки: 1 ряд — 
Л ц  К Л ц  К; 2 ряд — С пирея Е С пирея Е; 
3 ряд — Л ц  К Л ц  К; 4 ряд — С пирея К 
С пирея К. 1

Всего было высажено на 1 га 6400 се
янцев. Н а этой площади намечается про
водить механизированны й  уход  в тече
ние 4 лет, а ручной уход — до двух лет. 
Во многих лесничествах  ель саж аю т се 
янцами тр ех л етнего  возраста, что со кр а
щ ает  время ручного ухода.

В некоторы х м естах на увлаж ненны х 
участках  для уменьш ения количества у х о 
дов почву готовили путем создания вы
соких гребней  (П оваровское  лесн и чест
во). Эти площ ади имею т м и кроп он иж е
ния, где весной до конца мая стоит вода. 
О сенью  после раскорчевки  и вспашки 
плугом ПЛ-70 были через 1,5—-2 м н ар е 
заны борозды вевал. Таким  путем уда

1 Вместо спиреи можно использовать любой де
коративный кустарник.

лось получить мягкие гребни высотой до 
40 см. Н а р езк у  борозд  делали  в направ
лении естественного  стока и, таким об
разом, борозды являю тся и осушителями. 
Ухода за лесокультурам и  в этом году не 
проводили, посадки находятся  в хорошем 
состоянии.

З а  последние годы ш ирокое  р аспр о ст
ранение получаю т посадки культур круп
номерным посадочным м атериалом  (5 —
7 лет) на откры ты х площ адях вблизи на
селенны х пунктов и под пологом низко- 
полнотных ценны х насаж дений . Т акие  
посадки в 1959 г. осущ ествлены  на площ а
ди 32 га, среднее количество  посадочных 
мест ка  1 га составляет  800—1000 шт. О с 
новными породами для создания куль
тур крупномерны м  посадочным м атер и а
лом являю тся лиственница, липа, клен. 
П одготовку почвы в этом случае прово
дили ям окопателем , см онтированны м на 
тракторе  « Беларусь».

Н едавно на у частке  п о степ ен н ы х  л есо 
восстановительны х рубок в К лязьм ин
ском лесничестве  проведены  опытны е 
посадки. Здесь  на 1—2-й год после п р о ве
дения первого прием а рубки  с целью  
сокращ ения сроков получения благо н а
деж ного  подроста п роизведены  посадка 
и посев леса  у пней и в окнах . О пы ты  эти 
у ж е  дали полож ительны е результаты .

П оследнее  время деревья осины перед 
рубкой кольцую т. К оличество  п осадоч
ных мест на 1 га составляет  до 3000 шт. 
и затраты  на их создание не превы ш аю т 
200 руб.

Уход за культурам и в основном м ех а
низирован. О н  проводится тракторам и  
У-2, ХТЗ-7, М ТЗ-5 с дисковыми культива
торами собственного  изготовления и в 
двух направлениях . Результаты  ухода  ди
сковыми культиваторами значительно  
лучше, чем обычными, так  как  на площ а
дях лесокультур  имею тся остатки  корней  
после корчевки.

Р еко н стр у кци ей  м алоценны х н аса ж д е 
ний лесхоз  занимается уж е более  7 лет. 
К ак основной способ принята  п р орубка  
коридоров ш ириной не менее б м. Чем 
шире разрубаем ы е коридоры, тем лучш е 
результаты. Ш ирина оставляемой  кулисы 
зависит от наличия ценны х пород (4 —
8 м). М алоценны е насаж дения, не и м ею 
щие благонадеж ного  подроста, в боль
шинстве своем вырубаю тся на всей пло
щади, и участок  затем  корчую т.

С редняя приж иваем ость  культур в л ес 
хозе в последние годы составляет  не м е
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нее 97%, но передовые коллективы  доби
ваются и более высокой приж иваемости . 
Н овинское  лесничество  (лесничий М. Г. 
Д убаки н) добилось п риж иваем ости  л ес
ных культур посадки 1959 г. на площади 
42 га 98,1%, а посадки 1958 г. на площ а
ди 46 га — 96,8%. Бригада А. Д. Кротовой 
из С ен еж ского  лесничества  в составе 
10 человек  добилась  п риж иваем ости  по
садок 1959 г. на площ ади 12 га 98,4%.

Л есо х о зяй ствен н ы е работы. В п ослед
ние годы лесхоз  стал ш ироко внедрять 
на всех видах р убок  м еханизацию . З а  
прош лый год механизированны м  путем 
заготовлен о  5000 куб. м, а за первое п о 
лугодие 1960 г. — около  10 000 куб. м. З а 
готовку леса  на площ адях сплошных 
л есовосстановительны х р уб ок  в основном 
проводим малоком плексны м и бригадами 
с тр ак то р н о й  трелевкой  на верхний 
склад. Н а  р у б ках  ухода прим еняем  ароч
ное  у стр о й ство  на конной тяге, п редло
ж ен н о е  лесничим  Н овопетровского  л ес
хоза  т. Н евзоровы м.

Бригады  состоят из 5 человек — т р ак т о 
риста, м оториста-бензопильщ ика, помощ 
н ика моториста  и двух обрубщ иков  сучь
ев. Бригада осущ ествляет  валку  леса, т р е 
левку, обр у бку  сучьев и их сж игание на 
верхнем  складе, р аскр яж ев ку  и ш табе
л евку  древесины.

О п ы т работы  таких  бригад показал  их 
большое п р е и м у щ е с т в о ,  ком плексная  вы
работка  на одного рабочего  в день на 
верхнем  складе составила  4 куб. м д р еве
сины. Выход деловой древесины  при р аз
р аб о тке  л есосек  м алокомплексны ми б р и 
гадами увеличивается  на 10—15% за 
счет р ациональной  разделки  ее на вер х 
нем складе.

К роме того, создаю тся очень б лагопри 
ятные условия для вывозки древесины и 
максимального  использования автотран с
порта. Д р евеси н у  к пунктам  потребления 
из верхн их  складов вывозят одноврем ен
но 3 — 4 машины с погрузкой  ее из ш та
белей  автокраном . П р акти ка  работы л ес 
хоза  показала, что наиболее  эф ф екти в н а  
вывозка древесины  в зимние месяцы.

Д р евеси н у  вывозят по м ере накопления 
ее на верхнем  складе. О бъем  вывозки за
1 полугодие составил по лесхозу  около 
4000 куб. м.

В этом году п олож ен о  начало внедре
нию м ехан изаци и  на руб ках  ^ухода за 
м олоднякам и с прим енением  бензопилы  
«Д руж ба»  со специальны м и приспособ
лениями. Зд есь  нам помогла статья в

ж у р н ал е  «Л есное хозяйство», где было 
описано это  приспособление. Мы изгото
вили на п редприятии  района редуктор  к 
б ен зопи ле  «Дружба», которы й позволил 
заменять пильную  шину реж ущ ей  голов
кой от электросуч корезки  ЭРС-1 или 
ЭРС-2, ш ироко прим еняем ой  в лесной 
промышленности.

П ервы е опыты работы  с пилой на ос
ветлениях  и прочистках  дали хорош ие 
результаты . П роведенны й  хрон ом етраж  
показал, что производительность  повы
шается в два раза; за 8 часов работы  р а 
бочий в смешанном хвойно-лиственном  
насаж дении  свободно проходи т  рубкой 
площадь в 0,5 га (без уборки  хвороста) .

Большим преимущ еством ухода в мо- 
лодняках  при такой орган и зац ии  ухода 
является то, что работу  по отбору  и р у б 
ке деревьев осущ ествляет  один рабочий, 
который хорош о знаком с методикой  от
бора деревьев.

Ц ех  ш ирпотреба и строительство. Ч т о 
бы освободить лесничества  от выпуска 
изделий ш ирпотреба, мы создали неп о
средственно при лесхозе  две м астерские 
с общим выпуском п родукции  на сумму 
около 1,5 млн. руб. В лесничествах  заго
тавливаю т лишь ж ерди , столбы, новогод
ние елки  с плантаций , еловый лапник 
при рубках  ухода. Вывозкой древесины 
для переработки  в лесничествах  такж е не 
занимаю тся. Работа в цехе  ш ирпотреба  
максимально м еханизирована, еж егодно 
расш иряем выпуск изделий из отходов.

Л есхоз  ведет строительство  собствен
ными силами. С этой целью создана 
строительная бригада. За  последние годы 
построили: гараж для автомашин, ко н то 
ру лесхоза, склад запчастей, 14 ж илы х 
домов и др. П омим о этого, капитально  о т 
рем онтировано  15 домов, все кордоны 
электриф ицированы .

В текущ ем году лесхоз принял  на себя 
обязательство  бороться за звание кол
л ектива ком мунистического  труда. С ей
час Н овинском у и В ерхне-К лязьминскому 
лесничествам  это  высокое звание уж е 
присвоено. 22 рабочих борю тся  за зва
ние ударников ком м унистического  труда, 
а бригада рабочих-токарей  цеха  ш и р п о т
реба (бригадир Н. В. Болдин) борется за 
звание бригады ком м унистического  
труда.

К оллектив  нашего лесхоза  прилож и т  
все силы, чтобы годовой план выполнить 
вы сококачественно  и досрочно.
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РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОСКОВСКИХ ЛЕСОВОДОВ

В . Б РАС Л  ABC НИ.Й' начальным т ехничесного от дела  
М основсного управления лесного  хо зя й ст в а  и охраны  леса

All А С С О В О Е  и зобретательство  в нашей 
•**“ стране стало  важнейш ей ф ормой н е 
посредственного  участия трудящ ихся в 
техн и ческом  прогрессе. Внесли свой 
вклад в развитие  технического  прогресса 
и лесоводы М осковской области. Сейчас 
каждый работник  лесного  хозяйства  стр е 
мится творчески  подходить к порученно
му ему делу  и находить  новые пути 
к повыш ению  производительности  труда, 
облегчению  его и сниж ению  себестоим о
сти продукции . О собенн о  велики п ерс
пективы  у рационализаторов  и и зобрета
телей  в работах  по максимальному ис
пользованию  отходов древесины.

Д ля ускорения  п роцесса  внедрения в 
производство  ценны х р ац и о н ал и зато р 
ских  предлож ений  и изобретен ий  и, что 
особен н о  важно, для оказания тех н и че
ской помощи р ац и онализаторам  и и зо 
бретателям  М осковским управлением  л ес
ного хозяйства и охраны  леса организо
вано при рем онтно-м еханической  м астер 
ской Звен игородского  лесхоза  специаль
ное  отделение по изготовлению  опытных 
образцов  станков, приспособлений  и 
оборудования. Т олько  за три года здесь 
изготовлено  и испытано около 20 р азл и ч 
ных станков и приспособлений .

О дни из наиболее  талантливы х  наших 
и зобретателей  и рац и онализаторов  — р а
бочие И. Е. Горячев, П. Е. З ю зю ки н  и
Н. П. Романов, на счету которы х и м еет
ся большое количество  ценны х и зо бр ете 
ний и рац и о н ал и зато р ски х  предлож ений .

Тов. Горячевым, например, созданы 
вы сокопроизводительны е станки-полуав
томаты, как-то: горизонтально-сверлиль-
ный полуавтомат по д ереву  для сверле
ния глухих и сквозных отверстий  в за 
готовках, вертикально-токарны й полуав
томат, предлож ен  ряд приспособлений  и 
специальны х резцов, обеспечиваю щ их 
значительное повышение производитель
ности труда. Тов. Зю зю ки н  изобрел  о р и 
гинальный высокопроизводительны й то
карны й станок-автомат. Н а  эти станки 
разработаны  рабочие проекты, и в настоя
щее время заканчивается изготовление

опытных образцов, которые будут демон
стрироваться в лесном павильоне ВДНХ.

Т окарем  по м еталлу  тов. Романовым 
создан  портативны й малогабаритный 
щ еподральны й станок. Ему же принадле
ж и т  большое количество  различных при
способлений, повы ш аю щ их производи
тельность труда  и облегчаю щ их труд ра
бочих как  при вы полнении  рем онтно
м еханических  работ, так  и при обработ
ке древесины.

Рассказ  о наш их и зо бр етател ях  был бы 
неполным, если  бы мы не назвали  э кска 
ваторщ ика М. П арф ен ова ,  разр або тавш е
го п риспособление к ковшу обратной  л о 
паты экскавато р а  Э-352. П р и м ен ен и е  его 
обеспечивает  создание необходимого  
п роф иля  магистральной  канавы и зн ачи 
тельно сн и ж ает  п отребность  в п оследую 
щих ручны х доделках . Л есничий  Ново- 
П етровского  л есх о за  М. М. Н евзоров  — 
автор ряда предлож ений , в частности, он 
является создателем  кольцевого  меча для 
посадки леса, ш арнирной  лопаты  для под
готовки почвы площадками.

Д иректор  Ч еховского  лесхоза  В. А. 
Ш вецов приспособил  навесной  механизм  
в виде трех  буравов к тр акто р у  ДТ-28. 
предназначенны х для подготовки почвы 
на нераскорчеванны х  лесосеках . С л е
сарь М. К узнецов  п редлож ил кондуктор 
и штамп для изготовления посадочных 
буравов, автор статьи вместе с механиком  
Л. Н. П рохоровы м создал новую  ко н ст 
рукц и ю  навесного плуга к трелевочном у 
трактору  ТДТ-40.

Т еперь  остановимся и расскаж ем  под
робнее о двух станках, внедрение к о т о 
рых в цехи ш ирпотреба  лесхозов  п р и н е 
сет немалый эф ф ект .

Горизонтально-сверлильный 
полуавтомат по дереву

(авт ор И. Е .  Г О Р Я Ч Е В )

П ри массовом выпуске токарны х  и зде
лий со сквозными и глухими отверсти я
ми сверление их производят на токарны х
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Рационализаторы М осковской области (слева  
направо): И. Е. Горячев, П. С. Зю зю кин , Н. П. Романов.

станках , причем нередко  с наруш ением  
сущ ествую щ и х  правил по тех н и ке  б езо 
пасности . К ак раз кон струкци я  и э к с 
п луатац и онн ы е качества нового свер
лильного  станка  и склю чаю т эти н ед остат
ки и к том у  ж е  не тр еб у ю т  для своего о б 
сл уж и ван и я  кв ал и ф и ци рован ной  рабочей 
силы.

С танок по д ереву  состоит: из станины 
сварной  ко нструкции , подвижного  упора 
для ограничения глубины сверления при 
сверлении  глухих и сквозны х отверстий 
лотка, узла подвижной каретки  с м ехан и 
ческим автоматическим  зажимом, свер 
лильной  бабки, электродвигателя  в 2,8 квт 
текстрольной  передачи, червячного р е 
дуктора , вариатора  и пуш ечного м ехан из
ма. В у зел  подвиж ной каретки  входят: про
дольные направляю щ ие, опорная  плита, 
п оперечны е нап равляю щ и е зажимы, ж е 
стко  сидящ ие на опорной  плите, маточ
ные гайки с левой и правой нарезкой, х о 
довой винт с ж е стк о  сидящей на нем ш е
стерней, находящ ейся в постоянном за 
ц еп лен ии  с зубчатым сектором, стоп ор
ная р азр езн ая  муф та, ф игурны й поводок 
и ленточная  пруж ина . Р егулировка н атя
ж ен и я  п руж ины  осущ ествляется  поворот
ным р азрезны м  хомутом и ф иксатором , 
обеспечиваю щ им  отвод специального  ф и 
гурного  поводка во время р азж атия  за 
жимов.

Р азж ати е  заж им ов при движ ении  под
виж ной  каретки  происходи т  при упоре с 
одноврем енны м  скольж ением  ф игурного  
поводка по ф и ксатору . П ри  этом зубча
тый сектор  поворачивается  на о п р ед ел ен 
ный угол, вращая ш естерню  с ходовым 
винтом, от вращ ения которого  зажимы 
раскры ваю тся . В момент оседлания заж и 
мов лотка  с заготовкой ф игурны й  пово
док соскальзы вает  с ф иксатора ,  п руж ина

разж им ается  и обесп ечи вает  поворот р аз 
резной муф ты  с зубчатым сектором  до 
тех  пор, пока зажимы полностью  не при 
мут заготовку, ц ен трируем ую  зажимами. 
О ни  им ею т специальны е прямоугольные 
центральны е вырезы, д о пускаю щ ие за 
жим заготовки диаметром  до 200 мм. З а 
тем п роисходит  об ратное  автом атиче
ское д виж ение подвиж ной каретки  на 
сверло; просверленная  заготовка при о б 
ратном движ ении  к ло тку  выталкивается 
с находящ ейся на нем последую щ ей  за 
готовкой. Заготовка  падает  в приемный 
ящ ик и все операции  автом атически  по
вторяю тся вновь.

С реднесменная  производительность  
станка при сверлении отверстий  д иам ет
ром до 20 мм и глубиной до 60 мм равна 
12 тыс. сверлений.

Токарный станок-автомат 
со сменными копирами 

(Авт ор П . £ .  ЗЮ ЗЮ  НИН)

П редлагаемы й станок-автомат предназ
начен для изготовления целого  ряда из
делий из древесины  простого и сложного  
профиля, различной  ко н ф и гу р ац ии  с диа
метром изделий до 40 мм и длиной до 
350 мм. Работа автомата рассчитана  на 
вы полнение лю бой  серии  изделий; его 
п ерестройка  заним ает несколько минут 
(смена копира и направляю щ его  кольца).

С танок состоит: из станины  сварной 
конструкции , электродвигателя  мощ
ностью 1,7 квт, редуктора  реечного м еха
низма, р езц ед ер ж ател я  кулачкового  ме
ханизма, заж има заготовки в центрах , 
м еханизм а выбрасывателя и торцовки  де
тали, подрезного  резца, см енны х копиров 
и н ап равляю щ их колец, кулачкового  м е
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ханизм а для подачи заготовки, падающе- •  
го м еханизм а загрузочного магазина, за- •  
ж им а ограничителя детали, подавателя. ® 
заготовки, передней  и задней бабок с в 
центрами, противовеса или специального  
п руж инного  механизма, вариатора, вен 
ти лятора  со шлангом для отсоса стружки. ® 
В ращ ение от электродвигателя  через тек- •  
строльную  передачу п ередается  к в р а - в 
щ аю щ емуся цен тру  передней  бабки; от 
того ж е  электродвигателя  вращ ение пе
редается  ш естерне, соединенной  ж естко  ® 
с валом, на котором сидят два кулачка и® 
сектор, входящий в зац еп лен и е  с рей- е 
кой. О дин  из кулачков ч ерез  рычаги осу- в 
щ ествляет  перем ещ ение ц ентра  задней 
бабки, п одрезку  обточенного  изделия и ® 
его сбрасывание, а второй — подачу за- ® 
готовки в центра. Сектор зацепления пе- ® 
рем ещ ает  р ей ку  при рабочем ходе и при- в 
н им ает  заготовку  из загрузочного мага- 
зи на  на подаватель.

Рейка отводится в крайнее правое по- * 
л о ж ен и е  с помощью противовеса или ® 
специального  п руж инного  механизма, за- ® 
тем откры вается заж им и заготовка отпу- о 
скается на направляю щ ую . П ри движе- 
нии рейки  влево подаватель, ж естко  сое
диненный с рейкой, подает  заготовку по 
направляю щ ей  на приемник подаю щ его ° 
механизм а; одноврем енно  заготовка, на- ® 
ходящ аяся в центрах, обрабаты вается  0 
ф асонны м  резцом. е

П о сле  обточки  срабаты вает  кулач ко
вый механизм , деталь подрезается и от
брасы вается в сторону. Рейка под дейст- ® 
вием противовеса или м еханизм а возврат- е 
ной пруж ины  возвращ ается в правое ® 
кр айн ее  полож ение. в

С помощью кулачка подаю щий м еха
низм подает  заготовку в центра тогда, 
когда кулачок отж и м ает  центр задней •  
бабки. П осле  срабатывания другого ку- ® 
лачка заготовка заж им ается, приводится « 
во вращение, подаватель отходит  назад  и 
операция повторяется  вновь.

Как видим, станок  сравнительно прост  * 
по устройству , портативен, полностью  бе- ® 
зопасен в работе, обеспечивает  изготов- о 
ление изделий высокой точности и чи- « 
стоты обработки . Средняя сменная про- 
изводительность станка — до 1500 изде
лий. Один рабочий мож ет обслуж ивать  
до 4 — 6 станков, а в отдельных случаях и ® 
больше. Себестоимость  изделий, изготов- 
ленных на автомате, будет  в 12—14 раз 
ниже обычной (по сравнению  с токарни - ® 
ми станкам и ).  б

В лесничестве 
коммунистического 

труда

По инициативе трудящихся в нашей стране заро
дилось замечательное движение. Что ни день — 
газеты и радио приносят сообщения о том, что все 
новым и новым коллективам присвоено звание пред
приятий коммунистического труда. Этого высокого 
звания недавно удостоено Краснозаводское лесни
чество Загорского лесхоза. О трудовых буднях кол
лектива лесничества, об их замечательных людях 
мы расскажем в нашей заметке.

...Рядом с широкой автострадой Ярославского 
шоссе, там, где стоит указатель «90 км от Москвы», 
на окраине поселка «Зеленый» мы увидели новое, 
только что отстроенное добротное здание Красно
заводского лесничества. Невдалеке, у кромки леса, 
расположилось несколько автомашин и корчевате
лей.

В лесничестве трудится небольшой, но дружный 
коллектив под руководством молодого лесовода 
Геннадия Михайловского, воспитанника Московского 
лесотехнического института.

— Направили меня сюда прямо со студенческой 
скамьи,— рассказывает т. Михайловский.—  Было это 
семь лет назад. Конечно, вначале было нелегко, не 
хватало опыта практической работы. Казалось, не
большое хозяйство — 8 тыс. га, но ведь наши леса 
имеют особое значение — они отнесены в основном 
к зеленой защитной зоне. К тому же сильно рас
строенные рубками военного времени, они требова
ли заботливого ухода и осуществления целого ряда 
лесохозяйственных мероприятий. Перед нами стояла 
задача — за сравнительно короткий срок полностью 
реконструировать малоценные насаждения и обле
сить не покрытые лесом площади. Насколько наш 
коллектив с этим оправился, судите сами.

И вот мы едем по территории Краснозаводского 
лесничества. На каждом шагу видим плоды кро
потливой работы, проделанной работниками лесни
чества. Это — обширные площади самых разнооб
разных ценных древесных культур, это — и полно
ценные, находящиеся в прекрасном состоянии на
саждения сосны, ели, возникшие на месте бывших 
здесь недавно малопродуктивных березо-осиновых 
лесов и ольшаников. Везде чувствуется заботливая 
рука лесовода. Только вокруг заводского поселка 
Муханова за последние годы облесено свыше 100 га 
неудобных земель. Теперь это прекрасно прижив
шиеся сосновые молодняки. Здесь же хорошо ра
стет лиственница, посаженная в честь Всемирного 
фестиваля молодежи в Москве.

— В чем же секрет успехов? — спросили мы 
Г. Михайловского.

— Да никакого секрета нет. Просто каждый у 
нас знает свой участок работы, свои обязанности. 
Лесники, например, заняты охраной своих обходов, 
возглавляют лесокультурные работы в них. А ведь 
во многих хозяйствах чем им только не приходится 
заниматься!

В лесничестве заботливо растят кадры. Люди здесь, 
как правило, работают по многу лет. Помощником
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лесничего уже более десятка лет является В. Ю рь
ев, окончивший Хомяковскую лесную школу. Сей
час он студент Рыбинского лесного техникума.

Лесники Б. А . Елисеев и С . И. Сидоров — ветера
ны лесничества. Каждый из них свой обход пло
щадью в 1 тыс. га содержит в образцовом порядке. 
Для них работа в лесу — не временное занятие, а 
дело всей жизни. И относятся они к своим обязан
ностям не «казенно», а с душой. Об этом хотя бы 
ярко свидетельствует следующий факт.

В тот день, когда мы с ними встретились, они 
только что вернулись из леса, где занимались пе
речетом деревьев, отведенных в рубку. Площадь 
лесосеки была большая, но опытные лесники бы
стро, раньше срока, справились с привычным им 
делом. Задание было выполнено и, казалось бы, 
можно возвращаться домой. Но нет. Тов. Елисеев 
и Сидоров еще задержались в лесу и дополнитель
но собрали около 30 кг желудей. И так всегда. 
Разве в этом поступке не проявились черты подлин
но коммунистического отношения к труду.

И с кем бы мы ни говорили из работников лес

ничества, легко можно заметить искренние тоза- 
рищеские отношения, сложившиеся з этом коллек
тиве. Они всегда готовы прийти на •• помощь др/Г 
другу — будь то на работе или дома.

Мне рассказывали, что как-то у лесника М. А. Жир
нова, когда он находился в обходе, сгорел дом. 
Тогда товарищу, попавшему в беду, помогли все 
работники лесничества. В короткий срок сообща 
построили ему новый дом.

Замечательные люди в лесничестве,— говорит 
вьетнамский студент Нгуен Фак, обучающийся в Мо
сковском лесотехническом институте и проходящий 
здесь преддипломную практику. Они во многом 
помогли мне. Передайте, пожалуйста, через жур
нал мою искреннюю благодарность им, мое восхи
щение постановкой лесного хозяйства в лесниче
стве.

С удовольствием исполняем просьбу т. Нгуен 
Фака. Надеемся, что лесоводы Краснозаводского 
лесничества с честью оправдают высокое звание, 
присвоенное их коллективу.

В. НЛЕВЦОВ

У ИНИЦИАТОРОВ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СУШК^
Я. Н, СОКОЛОВ

Антроповский леспромхоз комбината «Кострома- 
лес» с 1957 г. проводит опыты по биологической 
сушке лиственной древесины, предназначенной для 
молевого сплава. Работа инженерно-технических 
работников и рабочих леспромхоза увенчалась успе
хом. Впервые в Советском Сою
зе антроповские лесозаготовители 
применили биологическую сушку в 
производственных условиях в про
мышленных масштабах. В 1958 г. 
в леспромхозе стадию биологиче
ской сушки прошло 36 тыс. куб. м 
леса, в 1959 и 1960 гг. почти по 
100 тыс. куб. м. Творческая груп
па во главе с главным инженером 
леспромхоза Г. П. Ивановым ре
шила труднейшую задачу — раз
работала новую технологию лесо
сечных работ. Она обеспечивает 
необходимый разрыв между ф а
зами валки и трелевки, противо
пожарную безопасность, повыше
ние производительности труда ме
ханизмов и малых комплексных 
бригад, сохранение максимально 
возможного количества жизнеспо
собного подроста, создание усло
вий для лесовосстановления и 
механизации лесопосадок. Учиты
вая большое значение нового спо
соба подготовки древесины лист
венных пород к сплаву, Государ
ственный научно-технический ко
митет РСФ СР провел второй все
российский семинар по биологи
ческой сушке. Как и первый семи
нар, он состоялся у энтузиастов 
биологической сушки — в Антро- 
повском леспромхозе, на Сера- 
пиониховском лесопункте.

В гости к серапиониховцам прибыли представите
ли Пермского, Новгородского, Башкирского, Ленин
градского, Архангельского, Московского, Коми АССР, 
Кировского, Иванова кого, Ярославского и Костром
ского совнархозов, научные сотрудники ЦНИИМЭ,

осматривает 
на подк.ш -

Б р игад ир  м алой ком плексной бригады  т. П архом енко  
за ва л  деревьев д ля  биологической суш ки, произведенны й

дочные деревья.
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ЦНИИЛЛесосплава, Ленинградской лесотехнической 
академии, Московского лесотехнического институ
та, Северного научно-исследовательского института 
промышленности, ответственные работники ГНТК 
РСФ СР и ВСНХ. Одновременно вела работу вре
менная комиссия ГНТК РСФ СР по проведению спла
ва древесины лиственных пород.

Участники семинара и члены комиссии прослуша
ли ряд докладов, познакомились с технологией ле
сосечных работ при биологической сушке, с работой 
нижнего склада, определяли объемный вес древе
сины различных сроков валки после биологической 
сушки, наблюдали показательную валку деревьев 
и трелевку. Единодушное одобрение вызвала при
меняемая на лесопункте технология лесосечных ра
бот. По предложению главного инженера комбина
та «Костромалес» С. Н. Сажина еще с прошлого го
да валка деревьев в леспромхозе осуществляется 
с применением склизовых (подкладочных) деревьев. 
Подкладочные деревья позволили разрешить целый 
ряд проблем. Облегчилась разборка завалов древе
сины после прохождения ею биологической сушки, 
удобнее стало чокеровать деревья и формировать 
воз, уменьшились расход троса, износ трелевочных 
тракторов. Трактор получил возможность при фор
мировании воза и трелевке не покидать трелевоч
ного волока.

Велико значение новой технологии с биологиче
ской сушкой для лесовосстановления. Между двумя 
параллельными волоками остается полоса в 
35—40 м, которая не выминается гусеницами трак
тора. Скользя по подкладочному дереву в попереч
ном направлении, стволы деревьев при формирова
нии воза не касаются земли, полностью сохраняет
ся жизнеспособный подрост главных древесных по
род. Этому же содействует веерная схема повала

деревьев на склизы. Применение склизов привело 
к тому, что делянки стали значительно чище. Чс- 
керуя комли деревьев, лежащие на подкладе, члены 
малых комплексных бригад вытрелевывают и тонко
мерные деревья, которые до этого оставались на 
лесосеке. Биологическая сушка к тому же резко 
понижает хрупкость деревьев: в провяленном со
стоянии они почти не теряют сучьев при формиро
вании воза и трелевке. Незначительные порубочные 
остатки осенью сжигаются только на волоках, под
рост при этом не подвергается сплошным палам. 
Чистые лесосеки исключают возникновение лесных 
пожаров, уничтожающих подрост.

Элементы технологии, разработанной и впервые 
примененной на Серапиониховском лесопункте на 
мастерском участке Героя Социалистического Труда 
В. А. Крепышева, позднее легли в основу техноло
гии лесосечных работ, примененной бригадой 
Г. В. Денисова — инициатора движения лесозагото
вителей за восстановление леса.

Временная комиссия ГНТК РСФ СР одобрила боль
шую работу коллектива Антроповского леспромхоза 
и комбината «Костромалес» по применению биоло
гической сушки лиственной древесины в широких 
масштабах и рекомендовала этот способ подготов
ки древесины к сплаву для массового использования 
на лесозаготовительных предприятиях других сов
нархозов Российской Федерации. Комиссия призна
ла необходимым издать новую инструкцию по спла
ву древесины лиственных пород, положив в основу 
биологическую сушку, подготовить рукопись техни
ческой информации по применению биологической 
сушки. Комиссия обратилась с просьбой к Костром
скому совнархозу о поощрении пионеров промыш
ленного применения биологической сушки.

О

Лег. со всех  сторон об
ступил горную  речуш ку. 

Г р узи н ска я  ССР.

Ф о т о  В е р б ы
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В костромских лесах

КАК ЛУЧШЕ СОХРАНИТЬ ПОДРОСТ
£ .  А . Ш УМ СИ АЯ, главны й лесничий П оназы ревсного Л П Х

фото К. Н. Соколова

ТТ Е С Н Ы Е  массивы К остром ской  об- 
ласти  им ею т большое промы ш ленное 

значение. Здесь  ведутся п реи м ущ ествен 
но кон ц ен тр ир о ван н ы е рубки. П осле  р у б 
ки на л есосеках  создается  крайне н еб л а 
гоприятная  о бстан овка  для восстановле
ния леса  естественны м путем. В озни
кает  вопрос, как  ж е  в этих  условиях  н аи 
более  эконом ично  восстановить лес?

Д ля  о беспечения  естественного  восста
новления леса  лесоводы  оставляю т на 
лесо секах  сем ен н ики  и семенные к у р ти 
ны. О д н ако  куртины  меш аю т м ех ан и зи 
рованной  р азр аб о тк е  лесосек, а сем ен н и 
ки часто  в первые ж е  годы вываливаю тся 
ветром, не выполнив своего назначения. 
В п оследнее  время все чаще для восста
новления  лесов прим еняется  аэросев се 
мян. Аэросев, а т ак ж е  создание л есо 
культур с использованием  механизм ов 
тр еб у ю т  больших затрат  рабочей силы, 
средств, времени. П о это м у  все лесосеки, 
вы рубаемы е за год, мы не в состоянии  за 
культивировать. Так , например, если в 
П он азы ревском  районе вырубается в год 
около  4 тыс. га, то  в 1960 г. закульти виро
вано лишь 1015 га, а содействие естест
венном у возобновлению  проведено на

площ ади 1 тыс. га. Следовательно, из го
да в год н акапливается  большое количе
ство невозобновивш ихся лесосек.

В костром ских  л есах  50 — 70% п ер ед а
ваемых в рубку  л есосек  им ею т ж и зн есп о 
собный подрост хвойны х пород. К со ж а
лению, при ш ирокой м ехан изаци и  л есо 
эксп луатац и и  большая часть п одроста  п о 
вреж дается  и даж е  уничтож ается .

Весной этого года бригада ком м уни
стического  труда лесозаготовителя  Ген
надия Владимировича Д ен исова  реш ила 
собственными силами восстанавливать  
вырубленные лесосеки. « Н е  только р у 
бить, но и выращивать лес» — таков при
зыв знатного  лесоруба  и его бригады. 
В мае бригадой были засеяны  первые 
20 га вырубленных лесосек . В связи с н е 
благоприятны ми кли м ати ческим и  усло
виями этого года не все сем ена ели взош 
ли. Н о  бригада не унывает. О сваивая  но
вый способ кр уп н опакетн ой  погрузки  м е
тодом накатывания, бригада во главе с 
Геннадием Владимировичем одноврем ен
но внедряет новую  техн ологию  р азр а 
ботки лесосек  с прим енением  склизовы х 
(подкладочных) деревьев. Эта р ац и о 
нальная технологическая  схема валки и

е

Бригада коммунистиче
ского труда, р уко во д и 
мая Г. В. Д енисовы м . 
В первом  р я д у  ( слева  
направо): М. К. В а н 
ных, М. А. Тропин,
С. К. Солдат енко: во
втором р я д у  — А. С. 
Крутиков, Г. В. Д е н и 
сов, Л. II. Гропин, 

А. А. Весненко,

•

I t t fm n v , '  
ТРУШ
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трелевки  деревьев, р азработанн ая  ком би
натом «Костромалес», обеспечивает  м ак
симальное сохранени е находящ егося под 
пологом леса ж и знеспособного  подроста 
хвойных пород, тщ ательную  очистку ле
сосек и проведение лесовосстановления 
силами лесорубов.

П ри внедрении новой технологии б ри 
гаде приходилось  сталкиваться с многими 
трудностями. Так, например, при ширине 
разрабаты ваемой  пасеки  50 м на середи
не ее оставалась полоса леса около 10— 
12 м. Д ля трелевки  этой древесины надо 
было съезж ать  с волока, что вело к гибе
ли сохраненного  на пасеке подроста. Сов
местно с лесохозяйственникам и  и инж е
нерами ком бината был найден выход из 
полож ения: ширину пасек решили умень
шить до 35 — 40 м в зависимости от высо
ты насаждения. Такая  ш ирина обеспечила 
возможность  трелевки  древесины без до
полнительны х заездов на пасеки.

П о новой технологии  лесорубы начина
ют работу  с разрубки  трелевочных воло
ков шириной 5 —6 м. Деревья срубаю т 
заподлицо. Валку деревьев на волоках на
чинаю т с дальнего конца пасеки комля
ми в сторону  верхнего склада. П осле вал
ки всех деревьев на волоке валыцик при
ступ ает  к валке на втором волоке, а в 
первом ведется трелевка  деревьев. П осле 
уборки  деревьев с волока начинается р а з 
работка  самих пасек. Чтобы равномерно 
загруж ать  сцепы за счет разнокомелицы, 
одноврем енно  разрабаты ваю т 2 пасеки, 
располож енны е с разных сторон от 
эстакады. В первой пасеке набирается 
груз на полсцепа с располож ением  ком
лей в одну сторону. П осле этого вальщик 
с помощником переходят на другую п а
секу  для валки деревьев комлями в об
ратную  сторону.

Разработка пасек такж е ведется с даль
него конца. При подготовке древесины 
на очередной  рейс в первую  очередь ва
лится одно склизовое дерево  вершиной от 
волока к границе пасеки под углом при
мерно 45°. Комлевая часть этого дерева 
долж на быть на краю волока, вершина — 
в полупасеке. Второе дерево  валят на 
склизовое  дерево  вдоль волока, а затем 
ведут валку  на склизовое дерево  от во
лока к середине полупасеки. При этом 
деревья валят по веерной схеме; находя
щиеся ближ е к волоку — под меньшим, а 
удаленные от него — под большим углом, 
с таким расчетом, чтобы вершины деревь
ев сходились почти в одной точке на во

локе или близко  от него. Т р ак то р и ст  
начиная тр ел евку  не съ езж ает  с волока, 
оп ускает  щит и начин ает  чокеровку. П ри 
ф орм ировании  воза комли деревьев пе
редвигаю тся по подкладочному дереву, 
чем достигается со х р ан ен и е  мелкого  ж и з 
неспособного  подроста высотой до 1 м. 
Н абрав воз, тр ак то р и ст  д оставляет  его на 
погрузочную  площадку, а вальщик гото
вит древесину  на следую щ ий рейс.

О чистка лесосек  при этой  технологии  
проста. О блом ивш иеся сучья о каж у тся  
или на волоке, или возле него. И х  соби 
раю т  на волоке в кучи. О сновн ая  масса 
сучьев об рубается  на складе. Д ля скли- 
зового дерева не следует  брать осину,

V+6/f

Схема разработки пасеки: 1 — трелевочный трак
тор: 2 — трелевочный трос с чекерам и; 3 — п о д 
кладочное дерево; 4 — сваленны е и зачокерован- 
ные деревья  на один во з  трактора; 5 — трелевоч

ный волок.
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Д ер евья , поваленны е на по д кла д  по веерной схеме. Фото К. Соколова

т ак  как  при падении  у  нее обламываю тся 
почти  все сучья и они сильно выкорче
вы ваю т подрост. Если в качестве склизо- 
вого дерева  взята ель, то  эта  ж е  осина, 
скользя  по подкладочному дереву, почти 
не нан оси т  вреда подросту.

П о  наш им подсчетам, такая технология 
п о зво л яет  сохранить  подрост  в количест
ве 50—75% от  имевшегося до разработки  
лесосеки . Т еп ерь  д еф о р м и р у ет  почву и 
п о р ти т  подрост только одно склизовое 
дерево, а остальные 10—12 деревьев 
скользят  по нем у комлями, не повреждая 
подроста. П роизводительность  труда на 
заготовке  повыш ается за счет больш ою  
удобства  чокеровки, так  как комли де
ревьев не касаю тся  земли.

Леса, в которы х р аб отаю т  наши лесо
заготовители , относятся  к незаболочен 
ным еловым типам: ельник липняковый,
ельник-черничник, ельник-брусничник с 
составом от 5ЕЗБ20с до 7Е20с1Б с полно
той  от  0,5 до 0,9. П очвенный покров — 
брусника, черника, костяника и р азн о 
травье. П р ео б л ад аю т  бонитеты  II —III.

С охранивш ийся подрост  об разует  ц ен 
ное  молодое поколен ие  леса, устойчивое 
против неблагоприятны х  условий  среды.

В то ж е  время при последую щ ем возоб
новлении образование елового молодняка 
возм ож но лишь через смену пород. П о д 
рост важен и как источник семян для 
д ополнительного  последую щ его возобнов
ления. С ледует  отметить, что при тех н о 
логии, прим еняем ой  в бригаде Г. В. Д е 
нисова, неплохо  сохраняется  подрост 
высотой и до 1,5 м. О н  им еет  огромное 
значение, так  как после рубки м атери н 
ского полога создает  лесную  среду. Не-

К рупнопакет ная погрузка  накатыванием с помощ ью  
трактора в бригаде Г. В. Д енисова.
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даром ученые реком ендую т при кон ц ен т
рированны х рубках  оставлять на вы руб
ках ж изнеспособны й  еловый подрост. 
П ри ятн о  сознавать, что путь к его сохра
нению  сейчас найден  скромными т р у ж е
никами в костромских лесах.

Безусловно, около 10—15% сохранен
ного подроста м ож ет погибнуть в связи 
с изм енением  светового и водного р е ж и 
ма в лесу  после рубки, но наши леса 
имею т в большинстве случаев количество 
п одроста от 5 до 50 тыс. на 1 га, что поз
волит создать хвойное н асаж дение без 
смены пород и при небольшом отпаде.

Д аж е  при отсутствии  подроста метод 
работы  бригады Г. В. Д енисова  дает 
полож ительны е результаты. Он освобож 
дает  от проведения огневой очистки са
мих пасек. Э то  позволяет  сохранить  име
ю щ ийся запас семян в подстилке. З а т р а 
ты н а . очистку  пасек  значительно со к р а
щаются. Кроме того, после рубки леса по 
м етоду Г. В. Д енисова  лесовосстанови
тельные работы значительно об легчаю т
ся, так как лесосеки  не захламлены  и 
лесная  обстановка на них почти полно
стью сохраняется .

П ри  работе  в зимних условиях и стро
гом соблю дении  технологического  п ро
цесса этот  метод даст еще лучш ие р е 
зультаты.

П он азы ревский  леспром хоз в I960 г. 
полностью  п ереходит  на рубку  леса по 
новой технологии . Зам ечательны й  почин 
бригады Г. В. Д енисова  поддерж али  все 
леспром хозы  К остромского  совнархоза. 
Л есозаготовители  и работники  лесного 
хозяйства, лесной  промы ш ленности и н а 
учные работники  Л енинградского , А р
хангельского  совнархозов  и ряда других 
областей, посетивш ие наш леспромхоз, 
полож ительн о  отзы ваю тся о новом т е х 
нологическом п роцессе  лесозаготовок с 
сохранением  подроста. Это, конечно, еще 
не говорит о том, что у  нас все идеально. 
Мы делим ся своим опытом и одноврем ен
но учитываем критические  замечания по 
усоверш енствованию  технологического  
процесса .

Н а прошедшем в сентябре  в Поназы- 
ревском лесп ром хозе  семинаре лесозаго
товителей  прилегаю щ их районов п рисут
ствовали бригадиры малых комплексных 
бригад, мастера, техноруки , начальники

Главны й лесничий П оназы ревского леспромхоза  
Е. А. Ш у м екая ( справа) и инж енер лесного  хо зя й 
ства В. Ф. П и вовароеа  за измерением  и подсчетом 

подроста, сохранивш егося на вы рубке.

лесоучастков, директора  леспромхозов, 
партийны е и проф сою зн ы е работники. 
О ни  заслуш али  доклад  и нж ен ера  ком би
ната  «К остром алес»  А. П. П ш еничного  о 
новой технологии  р азр або тк и  лесосек. З а 
тем участники  сем инара  выехали на п ро
изводственны е участки  в лес, где непо
средственно  на месте ознаком ились  с 
работой по новой технологии . М етод ра
боты бригады Г. В. Д енисова  был одобрен 
собравшимися.

Учитывая большое значение новой тех 
нологии для восстановления вырубаемых 
площадей, наш лесп ром хоз и в дальней
шем будет работать  по этому методу и 
соверш енствовать его.

КОЛИЧЕСТВО
пагйЧ>ст* к м г л  

а з  p/ekw $£$№<»
Щ 1Щ  ЧОДОД
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Еще  
о совхозных 

лесах
В посл е д н и е  год ы  за  с ов хо зам и  

за к р е п л е н ы  зн ачи те л ьны е  п л о щ а 
ди лесов. Типовой  д о го в о р , к о то 
р ы м  о ф о р м л я е тс я  это  за к р е п л е 
ние, в о зл а гае т  на с ов хо зы  ад м и 
н и стра ти вн о -хо зяй стве н н ы е  ф у н к 
ции с о тн е се н и е м  на их счет рас 
хо д о в  по  с о д е р ж а н и ю  аппар ата  и 
в е д е н и ю  хозяйства  в п е р е д ав ае 
м ы х  лесны х участках. В частно 
сти, от с ов хо зов  д о го в о р о м  
(пункт 13) тр е б уе тся  е ж е го д н о  не 
п о зж е  1 ап р е л я  п ред ставл ять  
Гл авн о м у  у п р а в л е н и ю  л е сн о го  хо 
зяйства  ч е р е з  о бл ас тн ое  у п р а в 
ление  свед ения  с татистического  
учета  лесф онд а, а та кж е  отчеты
о  вы полнении  плана л е с о х о зя й 
ственны х м е р о п р и яти й . О д н а к о

о бл астны е  управления  требую т, 
ч тобы  сведения статистического  
учета  по лесам, за кр е п л е н н ы м  в 
д о л го с р о ч н о е  п ол ьзован и е  за 
совхозам и, пред ставляли  лес
хозы.

П онятно, что эти статистические 
сведения  д о л ж н ы  отраж ать  со 
стояние  лесф онд а  с уче том  всех 
п ро и схо д ящ и х  изм енений. О д н а 
ко, как п оказы вае т  практика, ни
какой  ре гистраци и  текущ и х  и зм е 
нений в за кр е п л е нн ы х  за с ов хо 
зам и  лесах не ведут ни совхозы , 
ни лесничества. Э то  м о ж н о  видеть 
на п р и м е р е  сов хо зов  им. Г о р ь 
кого, Д н епр овского , Д о б р у ш с к о -  
го, Г ом е л ьско го  и других. В м есто  
этого  статистические сведения  п е 
ре пи сы ваю тся  из м атер и алов  по 
устр ой ству  бы вш . кол хо зн ы х  л е 
сов, а по н е устрое н н ы м  лесам  —  
из о бщ и х  сведений о лесф онде, 
при л ож енн ы х  к ти п о во м у  д о го в о 
ру. Если принять  во внимание, 
что совхозы  п р о в о д я т  интенсив

ны е рубки  леса и д аж е  о б р а щ а ю т  
в ы р уб а е м ы е  пл ощ ад и  в д р угой  
вид  угодий  (бе з  т р е б у е м о го  на 
это р а зр е ш е н и я  правительства), 
то  станет ясно, что п ред ставл яе 
м ы е  сведения  не о тр а ж аю т  д ей 
ствительного  пол ож е ни я  в лесах, 
за кр епл енн ы х  за  совхозам и.

П о  н аш е м у  м нению , для то го  
ч тобы  уп ор я д о ч и ть  учет л е сф о н 
да по с ов хо зн ы м  лесам  и в о о б 
щ е улучш ить  ведение  хозяйства  в 
этих лесах, есть лиш ь один  
путь —  ввести в ш таты  сов хо зов  
специ ал истов -лесовод ов , на ко то 
ры х  и во зл о ж и ть  эту работу. К о 
р о ч е  говоря, п о тр е б о вать  от с ов 
хо зов  вы полнять  обязательства, 
пр е д ус м о тр е н н ы е  ти п овы м  д о 
го в о р о м  и законам и, о тказавш и сь  
от полум ер , к о то р ы е  ничего  не 
даю т.

/7. И. ПОДВОЙСНИЙ,
инженер Го м ельсн ого  л е сх о за

(Б е л о р у сс н а я  ССР)

Готовить кадры 
инженеров зеленого 

строительства
В н астоящ е е  в р е м я  в чер ту  го р од а  М о с к в ы  вош ла 

те р р и то р и я  л е с о п а р к о в о го  за щ и тн о го  пояса общ ей  
п л о щ а д ь ю  д о  180 тыс. га. Теперь на к аж д о го  ж и 
теля наш ей  стол и цы  буд ет  при ход и ться  до  50 кв. м  
зел е н ы х  насаж дений, в то  вр ем я  как в Н ь ю -Й о р к е  
на о д н о го  ж ителя при ход ится  7 кв, м  зелени, в 
Л о н д о н е  —  9, в Берл ине  —  10. Н ет сом нения, что в 
н е д а л е к о м  б у д у щ е м  п р и м е р у  М о с к в ы  п о сл ед ую т 
м но ги е  го р од а  и д р уги е  населенны е  м еста С о в е т 
ско го  С о ю за ,  о р ган и зуя  л е с о п а р к о в ы е  зоны  в гра 
ницах своих терр итори й .

Д л я  прави л ьн ой  ор ган и зац и и  и ведения хозяйства 
в таких л е со п ар к о в ы х  поясах  по тр е б уе тся  б ол ьш о е  
количе ство  и н ж е н е р о в  со специ ал ьн ой  подготовкой. 
О сн о в н о й  задачей  их б уд е т  не повы ш е ни е  п р о д у к 
тивности  п р и го р о д н ы х  лесов  и лесопар ков , а с о зд а 

н и е  наилучш их условий  для отды ха  л ю д е й  вблизи  
м еста  их ж илья  и работы .

П р и  ор ган и зац и и  л е со п ар к о в ы х  зон  встает целый 
р я д  вопр осов , тр е б у ю щ и х  р а зр е ш е н и я  в с о д р у ж е 

стве с учены м и: р а зр аб о тк а  ассортим ента  д е к о р а 
тивных растений для участков р а зл и чно го  назначе 
ния в разли чны х почвенно -кли м ати чески х  условиях и 
к о м п о зи ц и о н н о го  р а зм е щ е н и я  растительности  для 
разли чны х п л ан и ровочн ы х  реш ений; селекция  д е к о 
ративны х растений, д а ю щ и х  б ол ьш о й  д екор ати вны й  
и санитарно -ги гиенический  эф ф ект; установление  
наи более  ц е л е с о о б р а зн ы х  м е то д ов  ландш аф тной  
таксации лесны х м ассивов; р а зр аб о тк а  м е то д ов  улуч 
ш ения санитарного  состояни я  лесов  л е со п ар ко вы х  
зон  (санитарны е  рубки, б о р ь б а  с вр ед ителям и  и б о 
лезням и, внедре ни е  п о л езн ой  д е ко р ати вно й  дикой  
ф лоры , ф ауны  и т. д.); раци ональная  планировка  
зелены х насаж дений, д о р о ж н о й  сети, элем ентов  ма
лой архитектуры , водны х  пространств  и т. д. Ре
ш ение  значи тельной  части этих вопросов , а такж е 
п од го товка  специ алистов  для  л е со п ар ко вы х  зон  
д ол ж н ы  лечь на лесны е  вы сш и е  учебн ы е  заведения 
и н аучн о -и ссл ед овател ьски е  учреж дения.

Д л я  п о д го товки  с п е ц и а л и с то в — и нж енеров  зеле 
ного  строительства  —  М о с к о в с к и й  лесотехнический  
институт и Л ен и н гр ад ская  лесотехническая  академия 
д о л ж н ы  н е о тл о ж н о  восстановить  у себя специаль
ность (а не сп е ци ал и заци ю ) по  о зе л е н е н и ю  населен
ных м ест с таким  расчетом , чтобы  студенты  этой 
специ ал ьности  уж е  с п е р в о го  курса  им ели в о з м о ж 
ность получать  п р о и зво д стве н н ы е  навы ки и те о р е 
тические знания с уч е том  их дальнейш ей  п о д го 
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товки  на специ ал ьны х каф едрах. С оо тве тстве н но  
д о л ж н ы  бы ть  п е р е см о тр е н ы  учебны й  план и п р о 
гр ам м ы  учебны х  занятий  для  этой специальности . 
А  пока, по  н аш ем у  м нению , следует поставить во 
п р ос  о пе р е кл ю че н и и  части студентов  третьего  
курса  с о сн овн ой  л е сохо зяй стве н ной  специальности  
лесны х ф акул ьтетов  на п о д го то в к у  по  о зел ен ен и ю  
населенны х мест, испол ьзуя  для этого  такж е  ве че р 
ние и заочны е  ф акультеты .

В о п р о сам и  хозяйства  в л е со п ар к о в ы х  зонах  д о л 
ж ны  заняться  не только  каф е д ры  зел е н о го  с тр о и 

тельства, каф е д р ы  о б щ е го  л есовод ства  лесны х куль
тур, селекции  и д енд рол огии , п о чвовед ен и я  л есохо 
зяйственны х ф акультетов, но и соо тветствую щ и е  
секторы  и о тделы  лесны х научно -и сследовательских  
организаций . В п е р в ую  ж е  о че ре д ь  надо оказать  
п ракти ч е скую  п о м о щ ь  в ор ган и зац и и  л есопар ковой  
зон ы  М осквы . У ч е н ы е  М о с к о в с к о го  лесотехническо 
го института и м е ю т для  этого  все возм ож ности .

Д оц. Д . В . Н И Н О Л АЕВ , кандидат  
биологичесних наун

Нужны учебные пособия

В н астоящ ее  время, ко гда  уровен ь  м ехани зации  
л е сн о го  хозяйства  и л е со за го тов о к  н е и зм е р и м о  
возрос , когда  в л е сохо зяй стве н ное  п р о и зво д ство  
ш и р о к о  вн ед р я ю тся  дости ж ени я  науки и опы т пе 
редовиков, к л е со в о д а м  пр ед ъ явл яю тся  го р азд о  
б ол е е  вы сокие  требовани я.

Лесничий, п о м о щ н и к  лесничего, участковы й  тех
ник-лесовод , м астер  л е с о за го то в о к  —  это и нж енерно - 
технический персонал  с вы сш и м  или сред н и м  сп е 
ци ал ьны м  обр а зов ан и е м . Если р ан ьш е  лесник ф ак 
тически бы л л есн ы м  стор ож ем , то сейчас это не
п оср е д стве нн ы й  р уко во д и те л ь  р аб очи х  н-а л е со 
культурны х, лесохо зяй ствен ны х  и л есо за го тови те л ь 
ных работах, где п р и м е н я ю тся  сл ож н ы е  м еханизм ы . 
В н аш е  вр е м я  лесник зач ас тую  им еет сред н ее  тех
ническое  о б р а зо в ан и е  л и бо  б ол ьш о й  практический 
опыт.

Р аботни ки  лесничеств, к р о м е  р абот  по  л е со за го 
товкам , посад ке  лесны х культур , вы р ащ и вани ю  п о 
с ад о ч н о го  м атер иала  и о хране  леса, п р о в о д я т  р у б 
ки ухода  за лесом , о к а зы в а ю т  сод ействие  естествен 
н о м у  во зо бн о вл е н и ю , о р ган и зу ю т  сб о р  семян, за 
ботятся  о повы ш е ни и  пр о д укти вн о сти  наш их лесов, 
ведут р аб о ты  по  защ ите  леса от вред ны х насе
ком ы х  и болезней. О д н а к о  для вы полнения  всех 
этих слож ны х  р а б о т  на вы со ко м  техническом  у р о в 
не у части р аб о тн и к ов  п ор ой  бы вае т  нед остаточно

знаний, к о то р ы е  бы ли п ол учены  в те годы, ко гда  
в л е сн ом  хозяйстве  п р е о б л ад ал  ручн ой  труд . П о 
э том у  наш им  специ ал истам  н е о б х о д и м о  посто ян н о  
и систем атически  п овы ш ать  свои  знания.

В этой учебе  очень  х о р о ш о  п о м о гае т  х о р о ш ая  
техническая литература, но ее, к сож алению , д о 
стать на м естах  трудно . М н е  хочется  о тм ети ть  не
к о то р ы е  уче бн ы е  пособия, н апи санны е  п р о ф е с с о р 
ско -п р е п о д ав ате л ьски м  составо м  В с е с о ю зн о го  з а о ч 
н о го  л е со те хн и че ско го  института, н апр и м ер : « О р г а 
низаци я  и план и рован и е  п р о и зв о д ств а  в л е с о х о зя й 
ственны х пр ед пр и яти ях»  (В. Л. Д ж и к о в и ч а  и Е. В. П о 
лянского ), «Ги д роте хни ческая  м е л и о р ац и я »  (проф . 
П исарькова , Тимоф еева), « М е х а н и зац и я  л е с о за го 
товок  и л есоспл ава»  (А . Н. А кул ова , Б. И. С е р к о в а )  
и др.

Э то  —  ц енн ы е  пособия, н апи санны е  д о х о д ч и в ы м  
язы ком , з а сл уж и в а ю щ и е  сам ой  вы сокой  оценки. 
О ни  м о гу т  очень  п о м о ч ь  р а б о тн и к ам  л е сн о го  хо 
зяйства р а зр е ш и ть  ря д  сл ож н ы х  технических в о п р о 
сов. О д н а к о  они и зд аны  м ал ы м  ти р а ж о м  и достать  
их на м естах  не во зм о ж н о .

Ж ел ател ьн о  б ы л о  б ы  эти уч е бн ы е  п о со б и я  пе 
ре изд ать  бол е е  зн ачи тельны м и  тир аж ам и. Э та  л и те 
ратура  д ол ж н а  бы ть  в п р о д а ж е  в наш их книж ны х 
магазинах, так как на нее им еется  б о л ьш о й  спр ос  
р аботни ков  л е сн ого  хозяйства.

М . Ф . М ойно, начальнин от дела лесного  хо зя й ст в а  
Н аменец-П одольсного л е сх о зз а га  

(Х м ел ь н и ц к а я  о б ласт ь)

Наладить выпуск 
измерительных приборов

Н е см о тр я  на то что техника п р и б о р о с тр о е н и я  в 
наш ей  стране  н ебы вал о  ш агнула  вперед, в л есном  
хозяй стве  д о  сих п о р  при ходится  пол ьзоваться  из
м е р и те л ьн ы м и  п р и б о р ам и  «вр ем е н  О ч ак о в а  и поко - 
ре нья  К ры м а» . Ведь, н апр им ер , б ур ав  П р е й сл е р а  
и в ы с о то м е р  Ф а ус тм а н а  бы ли и зготовл ены  е щ е  на
ш им и  д ед ам и  и как реликвии  хранятся  у заб о тл и 
вых л есовод ов .

М ы  считаем, что л е со в о д ы  д о л ж н ы  бы ть  в о о р у 
ж ен ы  нове й ш и м и  п р и бор ам и . Н а наш  взгляд, кр ай 
не н е о б хо д и м ы й  п р и б о р  —  м е р н ая  вилка. Вилки, 
вы п уск а е м ы е  та ганр о гск ой  артелью , очень  плохого  
качества. Л е со во д ам , п о -ви д и м ом у, н уж ны  м етал 
л и чески е  (н е р ж ав е ю щ и е ) вилки обл егчен ной  кон 
струкции.

В то р о й  п р и б о р — вы сотом ер . Н е о б х о д и м о с ть  его  
понятна  к а ж д о м у  л есоводу. С ейчас  вы соту  д е р евьев  
и зм е р я ю т  экли м етром , а в ж ур н ал е  «Л есное  хо зяй 
ство» в п р о ш л о м  го д у  описы валась  бол е е  с о в е р 

ш енная  м о д е л ь  зе р к ал ьн о го  вы сотом ер а, и з о б р е 
тенно го  не м е цки м и  л есовод ам и .

Третий п р и б о р  —  п р и р о с тн о й  бурав, как -то  з а б ы 
тый л е со во д ам и  (видим о, и з-за  его  отсутствия). Э то т  
п р и б о р  дол ж ен  бы ть  в к арм ане  у к а ж д о го  л е сн и че 
го, ж е л а ю щ е го  б ы стр о  узнать, как растет н асаж д е 
ние. В ы п ущ е н ны й  ранее  б ур ав  п о зв о л я е т  взять  с то л 
бик д р е ве си ны  то л щ и н о й  д о  4 см. Н а м  известно, 
что ш вед ские  л е со в о д ы  п о л ь зую тс я  б ур авам и , п о з 
в о л я ю щ и м и  брать  п р и р о с т  д е р е ва  за  всю  его  
ж изнь.

С  р а зви ти ем  се л екц и он ны х  р аб о т  во зн и кае т  п о 
требн ость  в под ъ ем н и ках  на дер евья ; р а зл и ч ны е  
кон стр укц и и  их бы ли  описаны  в ж ур н ал е  за  п о сл е д 
ние годы . Н е о б х о д и м о  такж е  о бе спечи ть  вы пуск  
при ви вочны х нож ей  бол е е  в ы со ко го  качества, чем  
вы п ускае м ы е  а р те л ью  в г. Павлове .

М ы  назвали ли ш ь н е к о тор ы е  п р и бо р ы , н уж н ы е  
лесовод ам . Н е о б х о д и м о  вы делить  к ако й -л и б о  завод, 
ко то ры й  м ог бы  обсл уж и вать  н уж д ы  л е сн о го  хо зя й 
ства, и созд ать  при нем  к о н с тр ук то р с к о е  б ю р о  для  
кон стр уи ровани я  новы х п р и бор ов .

Б . Г .  МУХИН, В . В . И Е В Л Е В ,
инженеры  лесного хо зя й ст ва
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НЕ СЛИШКОМ ЛИ 
ГРОМОЗДКО?

П р и с о е д и н я ю с ь  к м н е н и ю  В. П. Ц епляева, рас
с казавш е го  в ж ур н ал е  (№  8 за 1960 г.) о с тр уктур е  
управлени я  л есн ы м  хозяйством . В о п р о с  о  лесны х 
ор ганах  тр е б у е т  в се сто р он н е го  изучения и о б с у ж 
дения.

О б ъ е д и н е н и е  л е схо зо в  с л е сп р о м х о за м и  при несло  
б о л ьш и е  изм енения. Н о  что м о ж н о  отметить, на
пр и м ер , в П е р м ск о й  области ? П р и  управлении  лес 
ной п р о м ы ш л е н н о с ти  сов нар х оза  о б р а зов ан  отдел  
л е сн о го  хозяйства  со ш татом  16 человек. В тресте  
и ком би натах  со зд ан ы  отделы  л есного  хозяйства  
чи сл е н н остью  по  4— 5 человек. К р о м е  того, в о б 

ласти им еется инспекци я  л е сн ого  хозяйства  и ох
раны  леса  Главлесхоза  Р С Ф С Р  со ш татом  12 ч е л о 
век. Н аконец, в л е сп р о м хо зах  и м е ю тся  о тд елы  л е с 
ного  хозяйства  чи сленностью  от 3 д о  5 человек.

Таким  о б р а зо м  в ре зул ьтате  р е ор ган и заци и  сл о 
ж ился м но гоступе нчаты й  аппарат, в значи тельной  
степени о торванн ы й  от прои звод ства . Так, н апри 
мер, от о тд елов  л есн ого  хозяйства  управлени я  лес 
ной п р о м ы ш л е н н о с ти  и треста  «П р и к ам л е с»  в наш 
л е с п р о м х о з  тол ько  за четы ре  м е ся ца  после  р е о р 
ганизации  поступи л о  бол е е  100 бум аг. Как  видно, 
м но гочи сл е нн ы е  квал и ф и ци рованн ы е  специ ал исты - 
лесовод ы , засев в канцеляриях, занялись  писаниной, 
а в л е сп р о м х о за х  —  ре дкие  гости. М ы , п р о и зв о д с т 
венники, сом неваем ся, нуж ен  ли такой  б ю р о к р а т и 
ческий лесохозяй ствен ны й  аппарат.

А. И. ХАСАНОВ, главны й лесничий  
Вет лянсного лесп ром хоза

НАШИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Х о че тся  указать  на н е ц е л е со о б 
р а зн ость  для  лесхо зов  Якутии не
к о то р ы х  п р о и зво д стве н н ы х  работ. 
П о  н аш е м у  м нению , бесполезно , 
н априм ер , устраи вать  у нас м и не 
р а л и зо в ан н ы е  п р о ти в о п о ж а р н ы е  
полосы . А  какая это тр у д о е м к а я  
работа : п р о р уб а е ш ь  в тайге один - 
два  м етра, корчуеш ь, п е р е л о п а 
чиваеш ь  п ол осу  и все вр учн ую , 
а какие  р е зул ьта ты ? Е щ е  не б ы л о  
в Я кутии  случая, ч тобы  м и н е р ал и 
зо в а н н ы е  п о л о сы  п р еград и л и  путь 
о гню . К то  видел у нас лесны е  п о 
ж ары , тот  знает, с какой  силой и 
б ы стр о то й  дви ж ется  огонь, как 
д а л е к о  ра зл е таю тся  в с тор оны  
о гн е н н ы е  головеш ки . В наш их 
услови ях  н ад о  отказаться  от м и 
н е р ал и зо ван ны х  полос, не з а гр у 
ж ать  л е схо зы  этой работой . Н ам  
н уж н ы  не полосы , а п р о ти в о п о 
ж а р н ы е  д о р о ги  и р азр ы вы .

Или взять  в ы б о р о ч н ы е  сан и тар 
ны е рубки. С л е д у е т  ли их давать 
всем  л есхо зам ? Леса здесь  в 
о сн о в н о м  при спеваю щ и е , спелы е 
л п е р е стой н ы е  или ж е  гор ельни -

ки. Тр удно  п од ы скать  такой  д р е 
востой, где м о ж н о  б ы л о  бы  п р о 
вести настоящ и е  в ы б о р о ч н ы е  са
нитарны е рубки. А  нам  ещ е  ста
вят такие, наприм ер, условия: 
провести  санитарны е рубки  на 
50 га и получить  670 пл. куб. м 
древесины , из них 20 куб. м  не
ликвида, при чем  д р евеси ну  н уж 
но реализовать. М н е  кажется, ц е 
л е со о б р а зн е е  б ы л о  бы давать не
к о то р ы м  лесхозам  план спл ош 
ных санитарны х р уб ок  для п р о в е 
дения  их сам им  лесхо зом  без уча
стия лесозаготовителей.

В . П . К Р А С Н 0 Щ ЕН 0 3 А ,
старший лесничий  

Вилюйсного лесхоза  
(Я нут сная А С С Р )

* *

*

В ряде  случаев д о п уск а ю т  у п р о 
щ е н ч е с т в о —  п ри м еняю т р е д к ую  
посад ку  леса, заботясь  только  о 
вы полнении  плана, а не о  б у д у 
щ их насаж дениях. Э то  « о ж н о  
наблю дать, наприм ер, в Б еков- 
ском  и д р уги х  лесхозах П е н зе н 
ской области  или в К лявлинском

и др угих  лесхозах  К уй б ы ш е вск ой  
области.

Вот, к при м ер у , в Клявлинском  
лесничестве  в 1958 г. при п о д го 
товке  почвы  п о д  л есокул ьтур ы  
п л о щ ад кам и  вы саж ивали  м енее
2 тыс. сеянцев  (сосна и д р уги е  п о 
р од ы ) на 1 га. Такая ж е  картина  
в Б о р -И га р ск о м  и К ам ы ш л и н ско м  
лесничествах этого  лесхоза. Что, 
кр ом е  редколесья, м о ж н о  пол у 
чить от таких кул ьтур ? П ора, на
конец, р а зр аб о тать  показател и  гу
стоты  посадки, н аи более  п о д х о д я 
щ и е  для кон кр е тн ы х  условий каж 
дой  лесорасти тельной  зоны.

Х о ч у  коснуться  е щ е  нескольких 
во п р о со в  наш ей повсед не вной  р а 
боты . П о  инструкци и  с 15 ию ня 
по  15 сен тяб р я  на лесосеках  нель
зя рубить  дуб. А  ведь иногда  там  
д уба  бы вает мало, а он нуж ен  
для  прои звод ства . Считаю , что 
над о  р а зр е ш и ть  рубить  дуб, если 
его им еется м ене е  2 5 % .

Или во зь м е м  вы писку  л е с о р у 
б очн ы х  билетов. З а ч е м  все три 
эк зе м пл яра  билета  над о  писать 
чернилам и, если делать это чер ез 
копи р ку  будет в три раза  бы ст
рее?

А . Е .  М ЕЛ Ю Ш КИ Н , инженер  
лесного хо зяй ст ва

МОЯ ГОРЯЧАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
П р о р а б о та в  в О к тя б р ь с к о м  лес- 

ii (оччестве У р ж у м с к о го  лесхоза  
'К и р о в с к а я  область) 21 год, я вы 
шел на пенси ю  по  старости. П о 
м и м о  го суд ар ствен н ой  пенсии, м е 
ня п о д д е р ж и в а е т  лесничество,

обе спечи вая  бесплатно  д р о в ам и  и 
сенокосом .

Я спокоен  за сво ю  старость. 
П о э то м у  п р и н о ш у  б о л ьш у ю  б л а го 
дарность  К ом м уни сти ческой  п а р 
тии и С о в е тс к о м у  правительству,

а такж е  коллекти вам  У р ж у м с к о 

го лесхоза  и О к тя б р ь с к о го  лесни

чества за  заб о ту  о  пенсионерах.

Пенсионер Е .  Д . ЛЕЬХИ Н
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ПРАВА И О БЯ ЗАН Н О СТИ  

УЧАСТКО ВЫ Х  

Т ЕХ Н И К О В-Л ЕСО ВО Д О В

В связи с многочисленными запросами читателей 
журнала о правах и обязанностях участковых тех- 
ников-лесоводов публикуем консультацию по этим 
вопросам.

Возросший объем лесокультурны х и 
лесохозяйственны х работ, повышение 
уровня м еханизации  лесохозяйственного  
производства в лесхозах  и лесничествах  
треб ую т от работников государственной 
лесной охраны специальны х технических  
знаний. М ежду тем преобладаю щ ая часть 
объездчиков, не говоря уж е о лесниках, 
в настоящ ее время не обладает  этими 
знаниями. В связи с этим М инистерством 
сельского хозяйства СССР в 1957 г. было 
принято  реш ение об упразднении  долж 
ностей  объездчиков и замене их участко
выми техниками-лесоводами.

Эта замена проводится в первую  оче
редь в л есхозах  и лесничествах  с н аи бо
лее интенсивным хозяйством. В целом по 
стране  это  м ероприятие  долж но быть за 
кончено в 1962 г.

Н а долж ности  участковых техников- 
лесоводов назначаю тся лица со средним 
специальным образованием. Н аем и 
увольнение участковы х техников-лесово- 
дов производятся директором  лесхоза.

Участковые техники-лесоводы  входят в 
состав государственной лесной охраны, 
пользую тся правами и выполняю т обязан 
ности, установленны е П олож ением  о го
сударственной  лесной охране  СССР, у т 
верж денным постановлением  Совета
М инистров СССР от 22 марта 1950 г. 
Участковые техники-лесоводы  подчиня
ю тся н епосредственно  лесничему и его 
п омощ нику и р аботаю т под их руковод
ством, а в лесхозах  без деления на лесн и 
чества — подчиняю тся д иректору  лесхоза, 
старш ем у лесничем у и и нсп екто р у  по 
охран е  леса.

Участковые техники-лесоводы  на т ер 
ритории своего участка обязаны: о б есп е
чивать о х ран у  леса  от пож аров  и само
вольных порубок, вести учет  п о вр еж д е
ний и заболеваний  насаж дений , си гн ал и 
зировать о появлении  вредителей  леса; 
руководить работам и по посадке, посеву  
и содействию  естествен н ом у  возобн овле
нию леса, уходу  за лесопосадкам и, сбору  
лесных семян, по проведению  р убок  у х о 
да за лесом; по п оручению  лесничего  от
водить лесосеки, а т ак ж е  лесны е площ ади  
под сенокосные угодья, подсочку и п р о 
чие побочные пользования; осущ ествлять  
контроль за работой  л есо заго то вителей  и 
организаций, ведущ их подсочку леса, 
производить освидетельствование м ест  
рубок и заготовленной  древесины ; р у ко 
водить работой лесников  своих участков, 
а такж е  осущ ествлять  контроль за н ад ле
жащим содерж анием  л есникам и  корд о
нов, за сохранностью  оруж и я и всего 
вверенного лесникам  имущ ества, п р о и з
водить ревизии обходов; составлять  акты 
о самовольных п о рубках  и других  лесо- 
наруш ениях, а т ак ж е  о н евы полнении  
правил п ож арной  безоп асн ости  в лесу; 
принимать  меры к л иквидации  лесны х по
жаров, извещ ая об этом лесничего; р у ко 
водить работой  временны х пож арны х сто
рож ей  и п ож арны х команд в участке; п р о 
верять по поручению  лесничего  состоя
ние охраны  лесов колхозов и лесов, за
крепленны х за другими ведомствам и; п р о 
водить разъ ясн и тельную  работу  среди 
населения, привлекая  его к о х р ан е  лесов; 
при проведении  лесоустрой ства  у казы 
вать в н ату р е  границы, м еж евы е знаки, 
квартальны е просеки, визиры; с р азр еш е
ния директора  лесхоза  производить м ел
кий отпуск  леса на корню  местным орга
низациям  и отдельным граж данам  по о р 
дерам  на м елкий  отп уск  леса и взимать 
п опенн ую  плату  в сумме н е  свыше 
100 рублей  по каж дом у ордеру: о су щ ест 
влять контроль за соблю дением  правил 
охоты и ловли рыбы в лесных реках: и 
водоемах и составлять акты о наруш ениях.

К аж дому участковом у технику-лесово- 
ду выдаются клейма установлен н ого  об-
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разца: отпускное  — для клейм ения де
ревьев, заготовленны х материалов  и пней 
при отпуске  леса и порубочное — для 
клейм ения изъятых у лесонаруш ителей  
м атериалов  и пней от самовольных п о р у 
бок.

Д ля служ ебн ы х  целей  участковым тех- 
никам-лесоводам лесхозом предоставля
ется лошадь.

Участковые техники-лесоводы  имею т 
право  носить оруж ие, выдаваемое с со
блю дением  установленны х правил. Им 
п рисвоено  ф о р м ен н о е  обм ундирование со 
знаками различия  как для помощника 
лесничего.

Н а основании  § 41 П олож ени я  о госу
дарственной  лесной  охране  СССР участ
ковым техникам -лесоводам  на время ра
боты в лесной  охране  должны предостав
ляться в бесп латн ое  пользование жилые 
помещ ения с надворными постройкам и в 
лесу  (кордоны ).  П ри  отсутствии  кордо
нов участковым техника»м-лесоводам, 
пользую щ имся помещ ениями, снимаемы 
ми у местного  населения, выплачиваю тся 
кварти рн ы е по расценкам , сущ ествую щ им 
в данной местности .

В соответствии  с постановлением  Со
вета М инистров  СССР от 3 июля 1954 г. 
№  1346 участковы м техникам-лесоводам, 
н езависим о от того в сельской или город
ской м естности  они прож иваю т, отводят
ся на тер р и то р и и  государственного  л ес
ного ф онда служ ебн ы е земельные наделы 
— участки  пахотной земли и сенокосы. 
С луж ебны е земельные наделы отводятся в 
следую щ их р азм ерах  на одну семью: па
хотной  земли — исходя из среднего  р аз
мера приусадебны х участков, выделенных 
колхозны м дворам данного района, и се 
нокоса  от 1 до 2 га; сенокосные участки 
выделяю тся лишь при наличии у них в 
личной собственности  скота. Если у част
ковый техник-лесовод  имеет п риусадеб
ный участок  в населенном  пункте, в том 
числе на землях колхозов, то ему могут

отвести дополнительно  участок  п ахотной  
земли в ^ л есф о н д е ,  но с таким р асче
том, чтобы общая площадь имею щегося 
у работника и его семьи приусадебного  
участка по месту ж ительства и дополн и 
тельная в гослесф онде не превыш ала 
установленного  для них разм ера  сл у ж е б 
ного надела.

В соответствии с пунктом 17д П о с та 
новления Ц И К  и СП К С СС Р от 7 марта 
1933 г. «О б  условиях труда рабочих и 
служащ их, занятых в лесной промы ш лен
ности и лесном хозяйстве» в местах ле
созаготовок (в том числе и там, где п ро
водятся рубки ухода за лесом) участко
вым техникам-лесоводам долж ны  о тп у 
скаться для отопления ж илищ  отходы, ва
леж ник и готовые дрова. О тходы  и в ал еж 
ник отпускаю тся  бесплатно, а готовые 
дрова — по себестоимости  хозрасчетны х 
заготовок за вычетом попенной платы. 
Если в лесхозе хозрасчетны е работы не 
проводятся, следует  применять цены бли 
жайш его лесхоза, причем эти цены надо 
согласовывать с уп равлением  лесного хо 
зяйства. Валежник, отходы древесины и 
дрова отпускаю тся  по нормам, дей ствую 
щим в данном районе.

О чередной  отпуск  участковым т ех н и 
кам-лесоводам предоставляется в разм е
ре 12 рабочих дней. Кроме того, они 
имеют право на дополнительны й отпуск 
за работу с ненормированны м рабочим 
днем такж е  в разм ере 12 рабочих дней.

Участковые техники-лесоводы, п р о р а 
ботавшие в органах государственной л ес
ной охраны непреры вно и безупречно  
10 и более лет, награж даю тся нагрудным 
значком установленного  образца  отдель
но за 10, 20, 30 и более лет согласно 
«П олож ени ю  о значке за долголетню ю  
служ бу  в государственной лесной о х 
ране».

С . М . САВИННОВ, старший интенер 
Главной инспенции по лесному хо зяй ст ву  и 

полезащ ит ному лесоразведению М СХ СССР
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ЗА РУБЕЖОМ

Проф. А . Б . М УНО В, проф. П . В . В А С И Л Ь ЕВ

НА V МИРОВОМ
Есть страны  с бол ьш и м и  или м ал ы м и  запасам и  

леса, но нет страны, в ко то р о й  не п р о д о л ж ал ся  бы 
рост по треб л ен и я  д р евеси ны  и п р о д укто в  ее  п е р е 
работки. О с о б е н н о  сильно  растет за посл еднее  д е 
сятилетие п о тр еб л ен и е  бум аги, картона, ф анеры, 
плитных м атериалов, искусственны х тканей, ф у р ф у 
р ол а  и т. п.

В п р еж н и е  годы  этот п р о ц е сс  в бол ьш инстве  ка 
питалистических стран  соп р о в о ж д ал ся  о б ы ч н о  во 
влечение м  в экспл уатац и ю  все новы х и новы х д е з -  
ственны х лесов. Н о  к н аш е м у  вр ем ени  неосвоенны х 
лесов  осталось  нем ного . О н и  им ею тся  лиш ь в о т 
дельны х м но гол е сн ы х  странах. В этих условиях о бъ 
ективно  нео бхо д и м о й  осн овой  сущ ествовани я  и р а з 
вития лесной  пром ы ш л енности , пред ставленной  о г
р о м н ы м и  м атер и ал ьны м и  ценностям и , становится 
обе сп е че н и е  во сп р о и зво д ства  л есосы р ьевы х  р е с у р 
сов на вы рубках  и п р о ве д е ни е  связанны х с этим 
лесохо зяй ствен ны х  м еропри ятий . В м есте  с тем  п р о 
исш е д ш е е  увеличение  цен на д р евеси ну  о бусл о ви 
ло  в о зм о ж н о с ть  бол е е  ш и роки х  влож ений  средств 
в л е со хо зяй стве н но е  прои звод ство .

Эти  н овы е  условия разви тия  л есного  дела  вы зва 
ли повы ш е нн ы й  интерес к с уд ьб ам  лесов  и к во 
п р о са м  л есного  хозяйства  не только  среди  лесных 
специалистов, но и в кругах п р ом ы ш л е нн и к ов , не 
го зо р я  уж е  о пред ставителях про гр е сси вно й  лесной 
науки. Тем б о л ьш у ю  актуальность  п ри о бр е л и  в о 
просы  л есного  дела в социали стически х странах, 
р а зви ваю щ и х  с в о ю  эко н о м и ку  б ы стр ы м и  тем пам и  
на о снове  долголе тних  планов и с ш и ро ки м  учетом  
во д о о хр ан н о -защ и тн о го , сани тарно -ги ги ени ческого  
и т. п. значени я  лесов.

Вот на ф оне  этих явлений и утверди лась  в п осл е 
военны й  п е р и о д  практика  пр о ве д е ни я  м и р овы х  лес
ных конгрессов , со зы вае м ы х  один  раз в 5— 6 лет 
для о бсуж д е н и я  крупны х, и н те р е сую щ и х  с о в р е м е н 
н ую  те о р и ю  и практику  п р о б л е м  испол ьзован и я  и 
во сп р о и зво д с тва  лесов.

С ове тски е  лесны е  специ ал исты  уж е  участвовали  на 
III и IV  конгрессах.

V  М и р о в о й  лесной  конгресс, как с о о б щ а л о сь  в 
ж ур н ал е  «Л есное  хозяйство»  №  9 за  1960 г., р а б о 
тал в гор. Сиатле, в С Ш А ,  с 29 августа по 10 сен
тя б р я  1960 г. В его  раб отах  участвовало  о кол о  
2000 д ел е гатов  —  специ ал истов  р а зн о го  проф и л я  и 
гостей, пред ставлявш и х  96 государств.

О т  С о в е тс к о го  С о ю з а  в р аб о те  кон гресса  участ
вовали  проф . д -р  А. Б. Ж ук о в  (глава советской  д е 
легации, и зб р ан ны й  в и ц е -п р е зи д е н то м  конгресса), 
начальник  Главного  управления  л есн ого  хозяйства  
и о хр ан ы  леса при С о в е те  М и н и с тр о в  Р С Ф С Р  
М . М . Бочкарев, д и р е к то р  И нститута  м ехани зации  и 
электри ф и каци и  лесной  п р о м ы ш л е н н о с ти  кандидат 
наук  К. И. Вор он и ц ы н , п р о ф е с с о р а  А к а д е м и и  наук 
С С С Р  П. В. Васильев, А . А . М ол чан ов , Г. П. М о т о -

вилов, Б. П. Колесников, В. П. Д ады кин , акад е м и к  
В А С Х Н И Л  И. С. М ел ехов , ч л е н ы -к о р р е сп о н д е н ты  
В А С Х Н И Л  Н. П. А нучин , В. Г. Н естеров, С. С. П я т 
ницкий и проф . В о р о н е ж с к о го  л есо те хн и че ско го  ин
ститута И. М . Н аум енко .

Н а кон гресс  при бы л и  такж е  научны е  и р у к о в о д я 
щ и е  работники  л е сн о го  хозяйства  П ол ьш и , Ч е х о сл о 
вакии, Болгари и  и Венгрии.

К он гр есс  о ткры л ся  30 августа  в а к то вом  зале  В а 
ш и н гтонско го  уни верситета  в гор. Сиатле. В зданиях 
этого  ж е  университета  рабо тал и  в п о сл е д ую щ и е  дни 
10 секций  конгресса.

Д ва  дня бы ли п осв я щ е н ы  пл е н ар н ы м  засед аниям . 
Были засл уш ан ы  д о к л а д ы  Г енер ал ьно го  д и р е к то р а

ЛЕСНОМ КОНГРЕССЕ
Л есной  С л уж б ы  С Ш А  д -р а  Ричарда  Е. М акар д л а , 
и зб р а н н о го  п р е зи д е н то м  конгресса, ге н е р ал ьн о го  
инспектора  лесов И ндии  В. С. Рао, проф . Д -ра 
П. В, Васильева и р уко во д и те л е й  л е сн ого  хозяйства  
Ф р а н ц и и  и Венесуэлы . В д о кл ад е  п ред стави тел я  
С С С Р  бы ли осв е щ е н ы  о сн о вн ы е  в о п р о с ы  лесной  
политики С о в е тс к о го  С о ю з а  и н е к о тор ы е  с вя зан 
ные с этим  во п р о сы  л е со эк о н о м и ч е ск о й  теории. 
Д о к л а д  бы л вы слуш ан  с б о л ьш и м  вним ани ем  и п р и 
нят с о д обр ен и ем . Н а с л е д ую щ и й  день начальник 
Главного  управления  л е сн о го  хозяйства  и о хр ан ы  
леса при С о в е те  М и н и с тр о в  Р С Ф С Р  М . М . Б о ч кар е в  
вы ступил  со в то р ы м  от С С С Р  п л е н ар н ы м  д о к л а д о м  
и рассказал  об  основны х д ости ж ени ях  и п е р сп е кти 
вах развития л есного  хозяйства  в наш ей стране. 
Э то т  д о кл ад  такж е бы л встречен  с ж и вы м  и н те р е 
сом.

На о д н ом  из пленарны х засед аний  с б о л ьш и м  
д о к л а д о м  вы ступил  д и р е к то р  л е сн о го  отдела  Ф А О  
Э. Глейзингер, посвятивш и й  свое  вы ступлени е  о б щ и м  
п р о б л е м ам  и спол ьзован и я  и во сп р о и зв о д с тв а  ле
сов в сов р е м е н н ы х  условиях. Х ар акте р но , что д о 
кладчик в качестве  о д н о го  из услови й  у п о р я д о ч е 
ния л е сн ого  дела  назвал  н е о б хо д и м о с ть  составления  
по странам  н ациональны х  планов п о тре б л е н и я  лес
ных прод уктов , в ко то р ы х  бы  п р е д усм атр и вал ась  
такж е перспектива  развития л есн ого  хозяйства.

И з  о р ган и зо ван ны х  на кон гр е ссе  десяти  секций 
наи более  м н о го л ю д н о й  и за гр уж е н н о й  бы ла  се к 
ция ле совод ства  и лесоупр авления . Н а  ее  восьм и  
засед аниях б ы л о  за сл уш ан о  свы ш е  70 д окл ад ов , в 
ко то р ы х  осв е щ ал и сь  во п р о сы  ин вен тари заци и  лес 
ных ре сурсов, с о в р е м е н н о го  состояния  и д о с ти ж е 
ний лесоводства , во п р о сы  лесной  экологии , а так
ж е  по л усухо го  и с ухо го  лесоводства . На засед аниях  
этой секции от С С С Р  вы ступили с д о кл ад ам и
А. Б. Ж уков, Н. П. Анучин , И. М . Н аум ен ко , 
Б. П. К олесников, И. С. М е л е х о в  и В. П. Д ады кин . 
На этой ж е  секции бы л р асп р о с тр ан е н  п и сьм енны й  
д о к л а д  П. С. П о гре б ня ка. *
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П ред ставители  Ш веции , Канады , С Ш А ,  ю ж н о а м е 
риканских стран, а та кж е  А встри и  и А встрали и  п о 
делились  е своих д окл ад ах  о п ы то м  про ве д е ни я  ин
вен тар изации  л есов  н азе м н ы м и  и в о зд уш н ы м и  м е 
тодами. С у д я  по  всему, в этой обл асти  наи более  
ценны м и  д о сти ж е ни ям и  распол агае т  Ш в е ц и я  (м е 
тод  Э. Х а гб е р га )  Н а секци и  возник  стары й  л е со - 
водственны й  сп о р  о п ре и м ущ е ств а х  естественного  
и и скусствен но го  во зо б н о в л е н и я  лесов. Вы слуш ав 
я р о го  защ и тн и ка  естествен н о го  во зобн овл е н и я  
проф . Л е й бун д гута  (Ш вей цари я ), м но ги е  делегаты  —  
проф . В. Г. Н естеров, В. С. Рао  (Индия), пред стави 
тель Ф и н л я н д и и  и д р уги е  —  вы ступили с в о зр а ж е 
ниями.

Н аи б ол е е  и н тер е сн ы м и  на секции бы ли д о кл ад ы  
по  р а зд е л у  л есной  экологии. П оказательно, что 
идея к о м п л е к с н о го  и зучения  леса, разр аб о тан н ая  
акад. В. Н. С укач е вы м , в м и р р в о м  лесовед ен и и  по 
лучает все б о л е е  ш и р о к о е  признание. И м е н н о  эта 
идея или с хо д н ы е  с ней развивались, н апр им ер , в 
д окл ад ах  Ф и л и п п и  (И талия) и Ф а р р а р а  (Канада) по 
в о п р о с ам  и зм ен ен и я  качества лесонасаж д ени й  в 
зави си м ости  от почвы , климата и д р уги х  ф актор ов  
ге о граф и че ско й  среды , а такж е  в с оо б щ е н и я х  О ви н г- 
тона  (Англия ), Р. А н н а  (Гана), Т р е губова  (Ю го с л а 
вия), К апеланд а  ( С Ш А )  и др.

Ряд  д о к л а д о в  э того  ра зд е л а  бы л п о св ящ е н  п р а к 
тическим  за д а ч ам  л е со хо зя й с тв е н н о го  прои звод ства . 
Так, од и н  из пред ставителей  К анад ы  вы ступил  с д о к л а 
д о м  о  значени и  м и н е р а л ьн о го  питания насаж дений 
при  вы р ащ и вани и  б ал ан совой  древеси ны . Д елегат  
А вс тр и и  Д и е р р  посвятил  свой  д о к л а д  р ассм о тр е н и ю  
в за и м о о тн о ш е н и й  м е ж д у  л е сор асти тел ьны м и  у сл о 
виями и п р о д ук ти в н о с ть ю  лесов. И н тер е сн ы е  н а б л ю 
д ения  бы ли  с о о б щ е н ы  в д о к л а д е  пред ставителя  М и 
нистерства  сел ьско го  хозяйства  Ч ехосл оваки и  об

1 Этот метод подробно описан авторами настоящей 
статьи в брошюре «Лесное хозяйство Швеции», из
даваем ой  Гослесбумиздатом.

и спользовании  м и к р о о р га н и зм о в  при облесении. М а 
тери ал ы  этого  ра зд е л а  р аб о ты  кон гр е сса  за сл уж и 
ваю т вни м ател ьно го  и зучения  советски м и  л е с о в о 
дами.

На второй  секци и  засл уш ивались  и о б суж д ал и сь  
д о кл ад ы  по  в о п р о сам  лесной  генетики  и ин
тродукции . О т  С С С Р  в р аб о те  этой секции  
принял  участие чл е н -ко р р е сп о н д е н т  В А С Х Н И Л  проф . 
д -р  С. С. Пятницкий, вы ступивш ий  с д о к л а д о м  о 
д остиж ени ях  в области  селекции  д р е ве сн ы х  п о р о д  
в С С С Р .  С  и н тересны м и  с о о б щ е н и я м и  вы ступили 
на секции известны й ш ведский  учены й  проф . А. Гу- 
стаф ссон, итальянский учены й  П и ккар о л о , п р е д ста 
витель Индии М е х р а  и др. Х о тя  за сл уш ан н ы е  д о 
клады  пред ставляли  значительны й  м етод и чески й  ин
терес, но м атер иалы  п р о во д и вш и хся  опы тов, п о 
скольку  они п р и ур о ч е ны  к п р и р о д н о -кл и м ати ч е ски м  
усл ови ям  соо тве тствую щ и х  стран, с ущ е стве н н о й  ц е н 
ности для нас не имеют.

П р и  участии значи тельно го  количества  учены х и 
в о собен ности  практически х р аб о тн и к ов  л е сн ого  хо
зяйства  разли чны х стран  рабо тала  секци я  защ иты  
леса и охраны  е го  от пож аров, к о то р ая  пр и ш л а  к 
е д и н о д уш н о м у  вы вод у  о том, что в н аш е  вр ем я  
допускать  гибель леса  от вредителей, б ол е зне й  и 
п о ж ар о в  —  это значит соверш ать  б о л ь ш о е  о б щ е с т 
венное  преступление. В д окл ад ах  по  э том у  ра зд е л у  
о со б е н н о  характер но  б ы л о  указани е  на и скл ю ч и 
те л ьн ую  важ ность  п р о гн о зо в  как для  б о р ь б ы  с в р е 
дител ям и  леса, так и в деле  п р е д уп р е ж д е н и я  и ту
ш ения пож аров . П роф . В. Г. Н е с те р о в  вы ступил  с 
д о к л а д о м  от С С С Р .

В о д н ом  из д о кл ад о в  специ ал истов  С Ш А ,  п о св я 
щ енны х н овы м  м е то д ам  туш ения  п о ж ар ов , рас 
сказы вал ось  о  ц е л е соо б р а зн о сти  испол ьзован и я  для 
этой цели сп е ци ал ьн о го  смачивателя, с о с то я щ е го  
из В20 3 (32 ,4% ), С а О  (17 ,2% ), N a O  (5 ,4% ), с в о б о д 
ной воды  (3°/о), кр и стал л и заци он н ой  вод ы  (2 7 ,4 % )  
и инертной  с в я зую щ е й  м ассы  (14 ,6% ).

С п еци ал и стам и  К анад ы  М а к ч у га н о м  и А н гу с о м  
бы л  прочи тан  на секции интересны й  д о кл ад  о рели
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Представитель польских лесоводов проф. Кройтцин- 
гер направляется в парк Дружбы народов для уча

стия в празднике лесопосадок в честь конгресса.
Фото П. В. Васильева

п ар ази тов  и хищ ников  в б и ол о ги ческой  б о р ь б е  с 
л есны м и  вр ед ны м и  насеком ы м и . На секции осве 
щ али сь  такж е  во п р о сы  бактер и ал ьн ой  и вирусной  
б о р ь б ы  с вр едителям и  леса. П редставители  С Ш А  и 
Ф Р Г  сооб щ и л и  о н еко тор ы х  новы х хим ических и 
антибиотических способах  б о р ь б ы  с б ол е зня м и  
леса.

С е к ц и я  лесной  эконом и ки  и политики на своих 
засед аниях  засл уш ал а  21 д о кл ад  и, кр ом е  того, по 
этим  е о п р о сам  на плен арн ы х  засед аниях  и на д р у 
гих секци ях  б ы л о  сд елано  10 докладов. Н ад о  ска
зать, что доклад ов , с о д е р ж а щ и х  каки е -ли бо  новы е 
те орети чески е  о б о б щ е н и я  или н овы е  при нци пи ал ь 
ные направления  в р а зр аб о тк е  во п р о со в  лесной 
эконом ики, на секции и в о о б щ е  на кон грессе  не 
бы ло. В д окл ад ах  речь  ш ла о  состоянии  и развитии 
ры н ко в  лесны х то вар о в  и влиянии их на п р о и зв о д 
ство, о развитии  и с тр уктур е  п о тр е б л е н и я  д р е зе - 
сины, об  эконом и чески х  вопр осах  управления  ле
сами, о тенденци ях  в изм енении  цен на д ревеси ну  
и лесны х такс. П ред ставители  ряда  стран  на этой 
секции  соо б щ и л и  о состоянии  и задачах лесного  
хозяйства.

С п е ци ал и сты  Ф р а н ц и и  вы ступили с д о ка за те л ь 
ством  ц е л е со о б р а зн о сти  и эко но м и че ско й  вы год 
ности ш и р оки х  м е р  по  п р е в р а щ е н и ю  н и зкоств ол ь 
ных д у б о в ы х  лесов страны  в вы сокоствольны е. Н а 
д о  заметить, что во Ф р а н ц и и  этот в о п р о с  уж е о б 
с уж д ается  м н о го  лет, но  пре об л ад ани е  в стране 
частного, п ар ц е л ьн о го  лесовлад ения  м еш ает его 
реш ению .

В д о кл ад ах  пред ставителей  стран  Ю ж н о й  А м е р и 
ки, А ф р и к и  и ю га  Азии, вл ад е ю щ и х  обш и р ны м и  
п л о щ а д я м и  слабо  освоенны х  тропиче ски х  лесов, 
рассм атривали сь  во п р о сы  бол е е  интенсивного  о св о е 
ния их. И з  д о кл ад о в  видно  было, что ре ш е н и е  этих 
в о п р о с о в  в тропических странах  находится и п р я 
м ой  зависим ости  от о св об о ж д е н и я  от колониальной  
зависим ости  и о б щ е го  эк о н о м и ч е ск о го  подъем а.

Н а эко н о м и ч е ско й  секции советской  делегации

при ш л ось  стол кнуться  с о д н и м  н е о бы чн ы м  ф актом. 
У ж е  к кон цу  кон гресса  на секци и  делегатам  был 
р о зд ан  д о к л а д  д о ц е нта  лесной  эконом и ки  Ваш инг
тонско го  уни верситета  в г. С и атле  Вальтера  Д. Боу- 
лэса на тем у  « Э к о н о м и к а  и сп ол ьзован и я  (эксплуа
тации) лесов в С С С Р » .  Д о к л а д  бы л  составлен  на 
о сн ове  те н д е н ц и озн о  п о д о б р а н н ы х  м атери алов  со 
ветской  книж ной  и ж ур н ал ьн о й  л и те ратур ы  и с од е р 
ж ал неправильную , о д н о с т о р о н н ю ю  о ц е н к у  лесной 
пром ы ш л енности , п р е у в е л и ч и в а ю щ у ю  недостатки  и 
трудности  ее развития. О д н а к о  на засед ание  секции 
д о кл ад чи к  не явился и д о к л а д  его  таким  о б р а з о м  не 
состоялся. Тем не м ене е  п о ск ол ьк у  д о к л а д  бы л рас
пространен, нам  (П. В. Васильеву) п р и ш л ось  вы сту
пить и дать участникам  секци и  н е о б х о д и м ы е  разъ яс 
нения и справки  в о тнош е н и и  о ш и б о ч н ы х  у тв е р ж д е 
ний В. Боулэса.

Видное  м есто  в р аб о те  кон гр есса  заняла  секция 
лесны х прод уктов . Р абота  этой секции являлась для 
нас н аи более  интересной, так как в во п р о сах  цел 
л ю л о зн о -б у м а ж н о го  прои звод ства , химии и п е р е 
работки  дреиесины  наш а пр актика  о тстает от ур овн я  
развития с оо тве тс твую щ и х  отрасл ей  С Ш А ,  Ш веции, 
Канады  и д аж е  Ф инляндии . К сож алению , в составе  
советской  д еле гаци и  не б ы л о  специ ал истов  по 
этим вопросам . П о э то м у  нам и бы л  с об р а н  весь 
доступн ы й  м атер и ал  для  и зучения  е го  в инсти
тутах.

Д о к л а д ы  по  химии и б и охим ии  д р е ве си н ы  были 
сделаны  в о сн о в н о м  учены м и  С Ш А ,  а им енно: хи
мия ц е л л ю л о зы  и ее  п р о и зв о д н ы х  —  проф . Герм ан  
М ар к ; би охи м и я  естественны х  п р о и зв о д н ы х  д р е в е 
сины —  проф . Ф . ф . Н орд ; би охи м и я  экстр актов  
д р евеси ны  —  А. Б. А н д е р се н . П р е д став и те л ь  Ф Р Г  
проф . К арл  Ф р е й д е н б е р г  сделал  д о к л а д  о  химии 
лигнина.

Д о к л а д ы  по  в о п р о сам  с трук тур ы  др евеси ны , ее 
ф изических и м еханических свойств с од е р ж ал и  н о 
вые д анны е  о строении  клеточны х о б о л о ч е к  д р е 
весины  (А встралия ), с тр ук тур е  древеси ны , о б н а р у 
ж енной  при э л е ктр о н н ом  м и к р о ск о п и р о в ан и и  
(Ф РГ); ани зо тр опи и  в м и к р о с к о п и ч е с к о й  с тр у к 
тур е  д р евеси ны  (Англия ); р е ол оги и  д р е ве си ны  
(Ф РГ). Н а  секции б ы ли  зачитаны  д о к л а д ы  советских 
учены х —  В. А. Б аж е нова  «П ье зоэл е ктр и ч е ски й  эф 
ф ект древеси ны »  и Ю . М . И ван ова  —  « Ф и зи ч е ск о е  
состояние  и р е ол оги че ски е  свойства  древеси ны ». 
О б а  эти доклада, о со б е н н о  д о кл ад  В. А. Баж енова, 
показали, что в вопр осах  строения  д р е ве си ны  и ее 
свойств советская  наука  идет впереди. В р а зд е л е  
и зучения  качества д р е ве си ны  и ф акторов , и з м е н я ю 
щ их его, бы ли  засл уш ан ы  д о к л а д ы  о влиянии у сл о 
вий пр ои зрастан и я  на с тр ук тур у  и качество  д р е в е 
сины (Ф РГ).

С  и н тере сом  бы ли засл уш ан ы  д о кл ад ы  п р е д с та 
вителей Канады  и Н орвеги и  об  и спол ьзован и и  опи 
лок и п р о д укц и и  от р у б о к  ухода  (А н гл и я ) и об  
употр ебл ени и  м елких остатков  д р е зе си н ы  для  п р о 
изводства  д о с о к  (Канада). В р я д е  д о к л а д о в  о св е 
щ ались  н овы е  м е то д ы  ко н се р ви р ов ан и я  д р е ве си н ы  
(Канада) и м е тод и че ски е  исследовани я  о п р о н и к н о 
вении хим ических вещ еств  в д р евеси ну  (А встрали я ), 
а такж е  в о зм ож н о сти  п ри м ен ен и я  д р е ве си ны  тв е р 
доли ственны х  п о р о д  для п р о и зво д ства  б ум а ж н о й  
массы.

С ам о сто яте л ьн ая  секция рабо тала  над в о п р о сам и  
в о д о о х р а н н о -за щ и тн о й  роли лесов. Н а  ней бы ли  
д о л о ж е н ы  р е зул ьтаты  исследований  по  б о р ь б е  со 
стоком , н аводнениям и  и п очвен ной  эр о зи е й  (А в 
стрия, Испания, Япони я  и Индия). С о с то я н и е  р аб о т  
по  п о л е за щ и тн о м у  л е с о р а зв е д е н и ю  и вли яни ю  п о л о с  
на ур о ж ай  б ы л о  и зл ож е н о  в д о кл ад ах  Б. И. Л о ги 
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нова (С С С Р )  и Е. Георге  (С Ш А ,  ш тат Сев. Дакота). 
С  о со б ы м  и н те р е со м  бы ли вы слуш аны  д о кл ад ы  об  
использовании  растительности  для  ре гул и ровани я  
стока воды  (А ф р и ка ), о ре гул и рован и и  в о д н о го  р е 
ж им а  составо м  лесов  (С С С Р  —  А. А. М о л ч ан о в )  и др.

Д о к л а д ч и к и  показал и  гр о м а д н о е  значени е  л е 
сов в д е л е  р е гул и р о ван и я  во д н о го  ре ж и м а  и приш ли  
к вы воду, что  при  в ы б о р е  эф ф ективны х сп осо бо в  
руб ки  м о ж н о  увеличить  запасы  воды  в бассейне.

П р о ф . А. А. М о л ч а н о в  внес пред лож е ни е, ко то 
р о е  б ы л о  в к л ю ч е н о  в р е з о л ю ц и ю  К онгресса, о 
том , ч тобы  во всех странах бы ли ш и р о к о  р а з в е р 
нуты  исслед овани я  ги д рол о ги че ской  роли  горны х  
и равнинны х лесов, прой д енн ы х  р уб кам и  и и спы 
тавш их возд ей ствие  трелевок, пастьбы  скота  и др. 
И м  ж е  бы л  поставлен  в о п р о с  о б  ор ган и зац и и  те р р и 
тори и  во  всех странах  в во д о о хран но м , п о ч в о защ и т 
ном, к л и м а то р е гул и р у ю щ е м  отнош ениях, с п ри вл е че 
нием  к этой р аб о те  не только  л есоводов, но и э ко 
н ом и стов  п о д  р у к о в о д с тв о м  п л ан и р ую щ и х  го с уд а р 
ственны х организаций .

О д н а  из секци и  кон гресса  бы ла п о св ящ е н а  в о 
п р о с а м  и спо л ь зо ван и я  лесов для о тд ы ха  и о храны  
их д евствен ной  ф ауны . В д о кл ад ах  на этой 
секции бы ли  о св е щ е н ы  во п р о сы  научной  и эстети
ческой  о ц е н к и  д евственны х  лесов (С Ш А ),  истории 
созд ан и я  и с охране ни я  эф ф ектны х  пейзаж ей  
(Ш веция , Англия), состояния  н аци ональны х парков  
(А ргенти на , Япония, Ф или ппины , Кения) и п о л ь зо 
вания д р е ве си н о й  в н аци ональны х  парках (С Ш А ).  
О св е щ ал и сь  такж е  с о в р е м е н н ы е  концепции  охо т
ничьих хозяйств  и их к о м п он е н то в  (Чехословакия), 
м о р а л ь н ы е  и этические  аспекты  охоты  и р ы б о л о в 
ства для  спор та  (Канада), увеличение  численности  
диких ж и вотн ы х  и ре гул и р о ван и я  их (С Ш А ,  Зап. Ге р 
мания, Сев. Род езия). На этой секци и  бы л с оо б щ е н  
д о к л а д  Г. П. М о то в и л о в а  « О х р а н а  п р и р о д ы  в С С С Р » .

На д евятой  секции ш и р о к о м у  р а ссм о тр е н и ю  п о д 
верглись  л е со за го товк и  и л есны е  работы . С е кци я  
р а ссм о тр е л а  16 д о к л а д о в  по  вопросам : а) п р о 
ф е сси он ал ьн ой  п од го товки  лесны х  раб очи х  и б е з 
опасны х  м е то д ов  труд а  в лесу, б) разви тия  тран с 
по р тн о й  сети в лесу  и м ехани зац и и  строительства  и 
сод е р ж а н и я  лесны х д орог, в) м ехани заци и  л е со 
за го тови тел ьн ы х  работ, г) под го то вки  и пл ан и р о ва 
ния л есо за го тово к .

Д е л егаты  С. С е сте д т  (Ш в е ц и я ) и Э. С аари  (Ф и н 
лянд ия ) в своих д окл ад ах  указали  на то, что во всех 
с транах идет б ы стр ы й  п р о ц е сс  м ехани зации  лесны х 
р а б о т  и специ ал и заци и  лесны х рабочих  и что в свя
зи с этим  весьм а важ ное  значе ни е  п р и о б р е таю т  
их обуче н и е  и п о вы ш е ни е  эф ф ективности  техники 
б езо п асн ос ти  их труда.

В д о кл ад ах  д еле гатов  К. Р ай нора  и Е. Гиггара 
( С Ш А )  о б р а щ а л о сь  вним ание  на б о л ь ш у ю  зн ачи 
м ость  р а ц и о н ал ьн о го  р а зм е щ е н и я  д о р о г  в пределах 
л е сн о го  м ассива  и п ри м ен ен и я  м аш ин  при д о р о ж 
н о м  строи тел ьстве  и с од е рж ани и  д ор о г . Д. Ли  Рай 
(Ф р а н ц и я )  д о л о ж и л  о  б ол ьш о й  эф ф ективности  ав 
то м о б и л ь н ы х  п е р е в о зо к  леса  и лесны х п р о д укто в  
по  ср авн е н и ю  с ж е л е зн о д о р о ж н ы м  тран спор том . 
П р о ф . Г. Ш тай н м е н  (Ф РГ ) и инж. М о н е с к у  (Рум ы ни я) 
долож или , что в гор ны х лесах на трел евке  леса 
весьм а  эф ф екти вн о  п р и м ен ен и е  д ли нно - и к о р о тк о 
ди станц и он н ы х  кабе ль-кр анов, пр и че м  кр анам и  на 
ко р о тки е  дистанции  ц е л е с о о б р а зн о  трел евать  д р е - 
в&ёйну вверх, а не вниз по  склону.

С ове тская  д ел е гаци я  пред ставила  на се кци ю  два 
д окл ад а : Г. М . О р л о в а  —  « С о сто я н и е  и пе рсп е кти 
вы развития лесной  п р о м ы ш л е н н о с ти  С С С Р »  и 
К. И. В о р о н и ц ы н а  —  « М аш и н ы  и м ехани зм ы , п р и м е 

н яем ы е  на л е со заго товк ах  в С С С Р » .  О б а  д о кл ад а  
бы ли с и н те р е сом  р ассм о тр е н ы  участникам и  секции. 
Д ля  ил лю стр аци и  бы л  показан  ки н оф и л ьм  «В лесах 
С ове тско й  России», ко то р ы й  вы звал  б о л ьш о й  инте
рес.

О д н а  из десяти  секций кон гресса  рассм атри вала  
воп росы  и задачи  л е сн о го  о бр азов ан и я . На этой ж е 
секции бы ли за трон уты  во п р о сы  п оп ул я р и за ц и и  лес
ных знаний и идеи сб е р е ж е ни я  лесов.

Д ля  участников кон гресса  бы ли  о р ган и зо ван ы  п о 
стоянная вы ставка в здании  л есн ого  ф акул ьтета  Ва 
ш и н гтонско го  университета  и вы ставка  м аш ин  и 
оруд и й  главны м  о б р а з о м  по р а зд е л у  л е со за го тов о к  
и лесной  пр ом ы ш л енн ости . В ки нозале  выставки 
е ж е д н е вн о  д е м о н с тр и р о вал и сь  ф ильм ы , п р и в е зе н 
ные из р азн ы х  стран. Их тем ати ка  бы ла п осв ящ ен а  
главны м  о б р а з о м  м ехани зации  л е со за го тово к , тр ан с 
п о р ту  и сплаву  леса.

Н аи бол ее  интересны м и  бы ли ф и л ьм ы  С Ш А  об 
ор ганизации  сл уж б ы  охраны  л есов  от п о ж ар о в  и по 
б о р ь б е  с пож ар ам и. О ч е н ь  поучи телен  ф ил ьм  о во 
д о о х р а н н о м  значении  лесов и ор ган и зац и и  научны х 
исследований  по  ги д рол о ги че ской  р оли  леса.

С ове тская  д елегация  ра зд ал а  участникам  ко н 
гресса 350 э к зе м пл я р о в  сбор н и к а  « Л е со во д ство  и 
лесоведение», и зд ан н ого  А к а д е м и е й  наук  к V  В се 
м и р н о м у  л е сн ом у  конгрессу. С б о р н и к  пол ьзовал ся  
б ол ьш и м  успехом , и м ы  не м огли  уд овл етвори ть  
всех ж е л а ю щ и х  получить  его.

С ове тская  деле гация  при няла  участие в вы ставке  
почтовы х  м арок, о то б р а ж а ю щ и х  о хр ан у  п р и р о д ы  и 
ха р а к те р и зую щ и х  л есны е  богатства. М а р к а  «Л ес —  
наш е богатство», вы п ущ е н н ая  М и н и с те р с твом  связи, 
такж е бы ла пред ставлена  на вы ставке  м арок. Н аш а  
коллекция  м ар ок, хотя и н е бо л ьш ая  по  количеству  
о бр азцов , п р ои зве л а  хо р о ш е е  впечатление.

С ове тская  деле гация  о р ган и зо вал а  н е бол ьш ой  
стенд  на выставке, где бы ли п оказан ы  ал ьбо м ы  «Л е 
са Р С Ф С Р » ,  «М е хан и зац и я  л есохозяй ствен ны х  работ»  
и « Зе л е но е  к о л ьц о  Стали нграда». К р о м е  того, д е 
м онстри р овал ась  карта лесов  С о в е тс к о го  С о ю за .  Н е 
б ол ьш о й  стенд  С С С Р  п ол ьзовал ся  о гр о м н ы м  вни
м анием  делегатов  конгресса.

Д ел егац и я  приняла  участие в посад ке  д е р евьев  в 
парке  Д р у ж б ы  н ар о д о в  г. Сиатля. П о с а д к у  п р о и з в о 
дил начальник Главного  управления  л есного  хо зяй 
ства и охраны  леса  при С ове те  АЛинистров Р С Ф С Р  
М . М . Бочкарев. М . М . Бочкарев, как и д р уги е  п р е д 
ставители р азны х  стран, бы л одет в ун и ф о р м у  л е с 
ного  ведом ства  С С С Р .  П осад ка  д е р евьев  п р о х о д и 
ла в то р ж ественн ой  обстановке . С ове тская  деле гация  
посади ла  д е р е в о  лиственницы  сибирской.

Во вр ем я  кон гресса  по  инициативе  советской  д е 
легации бы ла  устр оена  встреча  с п р о ф е с с о р с к о -п р е 
под авател ьским  п е р со н ал ом  л е сн ого  ф акультета  и 
ф акультета  химии древеси ны  В аш и н гтон ско го  уни 
верситета.

Беседа  с р аботникам и  л е сн ого  ф акультета  п о к а за 
ла, что н аучно -и сслед овательская  р аб о та  по  б и о 
логии леса и п р и кл ад н ом у  л е со во д ству  не п р е д став 
ляет о со б о й  новизны  для нас. Л есной  ф акультет 
им еет н е бо л ьш ое  оп ы тно е  лесничество, к о то р о е  мы  
посетили во вр ем я  первой  экскурсии. В этом  лесни 
честве, кстати сказать, н ах од ящ е м ся  в за п ущ е н н о м  
состоянии, зал о ж е н ы  не сов се м  м етод и чески  п ра 
вильно  п р о б н ы е  пл ощ ад и  по р у б к ам  ухода. И м е ю т 
ся кул ьтур ы  д у гл а со зо й  пихты, о тл и чаю щ и е ся  ве сь 
м а вы сокой  п р ои звод и те л ьн остью . Н аи б ол е е  инте
ресны м и  являю тся  р аб о ты  по  и зуче н и ю  влаж ности  
почвы  и п е р е д ви ж е н и ю  питательны х вещ еств  в п о ч 
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ве, п р о и зв о д и м ы е  при п о м о щ и  о со б о го  то н зи ом е тр а  
ори ги нальной  конструкции .

Беседа с работн и кам и  ф акультета  химии д р е ве си 
ны и лесны х п р о д укто в  показала, что о сн овн ое  вни
м ание  исследователей  напр авлено  на изы скание  но 
вых источни ков  сы рья  для б ум аж н о й  п р о м ы ш л е н н о 
сти. В частности, изучается  использовани е  д р е в е си 
ны твер долиственны х п о р о д  и др евеси ны  тр о п и ч е 
ских пород.

В один  из п е р е р ы во в  проф . Вальтер  Биттерлих 
(А вс тр и я ) по  наш ей п р о сьб е  п о д р о б н о  ознаком и л  
нас с и зм ер и тел ьн ы м и  п р и б о р ам и  ори гинальной  
кон стр укци и  и, в частности, с ре л яскопом , при п о 
м о щ и  к о то р о го  м о ж н о  и зм е р ять  д и ам е тр ы  д ер ева  
на л ю б о й  высоте, получать  н е п оср е д стве нн о  п л о щ а 
ди сечений стволов на гектаре, и зм ер ять  вы соту  
дерева. О д и н  о б р а зе ц  р е л яскопа  проф . В. Б иттер 
лих под ари л  А. Б. Ж у к о в у  для И нститута  леса и 
древесины . Реляскоп  пред ставляет для р або тни ков  
н аучно -и сследовательских  учр еж д ен и й  и опы тны х 
л е соустр ои те л ьн ы х  партий  б о л ь ш у ю  ценность, так 
как при его п о м о щ и  м о ж н о  б ы стр о  и точно  п р о и з 
водить  з а м е р ы  в лесу, к о то р ы е  при пользовании  
о бы ч н ы м и  и зм е р и те л ьн ы м и  при бор ам и, п р и м е н я ю 
щ и м и ся  у нас, тр е б у ю т  б ол ьш о й  затраты  труда  и 
являю тся  м ене е  точны м и.

* *

*

В дни кон гресса  советски е  д елегаты  приняли уча
стие в экскурсиях  в опы тное  лесничество  лесного  
ф акул ьтета  В аш и н гтон ско го  университета, в дугласо- 
во -туевы е  леса Т и хоокеанско го  п обер еж ья , на в о 
д о с б о р н ы е  бассейны  д у гл асов о -туе вы х  лесов, в на
ци онал ьн ы й  парк  в горах, на л есо заго товки  в р ай о 
не г. О лим пии , а такж е  на п о ж ар н ы е  станции.

П осл е  окончания  р аб о т  кон гресса  бол ьш ая  часть 
д еле гатов  вы ехала в м н о го д н е в н ы е  экскурсии  по 
С Ш А .  Часть советской  д еле гации  приняла  участие 
в ш естид невной  экскурсии  в с е в е р о -в о сто ч н ую  часть 
С Ш А  в ш таты  М иннесота, М и чи ган  и Висконсин  
(р ай он  великих озер), а д р угая  часть вы ехала в ю ж 
ные ш таты  —  Теннесси и Л уизиану. С ове тски е  д ел е 
гаты о зн аком и л и сь  с лесам и  из красной  и белой  
сосны  и см е ш анн ы м и  лесам и  из ясеня, кленов, иль
м овы х  с п р и м е сь ю  дуба, ели и пихты.

Э к ск ур сан ты  о зн ако м и л и сь  с 
р я д о м  д е р е в о о б р а б а ты в а ю щ и х  
п р ед при яти й  (и зго товлени е  ф а 
неры, паркета, плит и др.) п р о 
и зво д с тво м  д р е ве сн о й  массы, 
бум аги, спичек, с у стан овк а 
ми по  ко н се р в и р о в ан и ю  д р е в е 
сины. П р и  о см о тр е  лесов экс
кур сан там  бы ли  пока зан ы  валка 
и трел евка  леса, п о гр узк а  и 
вы гр у зка  д р евеси ны  с п р и м е 
нени ем  разли чны х м аш ин  и 
м ехани зм ов .

Д е л егаты  о см о тре л и  б о л ь 
ш ие питом ники, п р и н а д л е ж а 
щ и е  ф е д е р ал ьн о м у  уп равл е н и ю  
лесам и  и н аучн ы м  у ч р е ж д е 
ниям. Б о л ьш о й  интерес вы зва 
ли п о ж ар н ы е  станции, туш ение  
искусственно  вы зван но го  п о ж а 
ра  в лесу  с п р и м е н е н и е м  п о л 
ного  ком п л е кса  м аш ин  и о р у 
дий.

Э кс к у р с ан ты  такж е  о з н а к о 
м ились  с ор ган и зац и е й  и р а 
ботой  « ф е р м  д е р евьев  для 
б уд ущ его» , а такж е  с в о 

п р осам и  инвентаризации  лесов и при нципам и  
лесоустройства. Бегло  о см отрел и  лаборатор и и  уни 
верситета  в М и неаполи се , в ш тате М ичиган  и М е -  
д иссснский  университет, где бол е е  п о д р о б н о  о зн а 
ком ились  с М е д и ссо н ск ой  лабор атор и ей  лесны х 
прод уктов . К р о м е  того, нам  показали  вновь от
с тр оен ны е  л аб ор ато р и и  селекционно -генетической  
станции, ее о пы тны е  питом ни ки  и лесны е культуры .

В р ай он е  г. К локея  (ш тат М и н не со та ) участникам  
экскурсии  бы ли  п р о д е м о н стр и р о в а н ы  разли чны е  ав
том обили , п о гр узо ч н ы е  краны , трел евочны е  м еха
низм ы , тракторы , п ри це п ы  и т. п. П р оисход ило , пэ  
сути, сор е вн о ван и е  р азн ы х  ф ирм, и зготовл яю щ и х  
л е со заго тови те л ьны е  м аш и ны  и м еханизм ы .

На экскурсии, н апр авивш ейся  в ю ж н ы е  штаты, со 
ветские делегаты  о зн ако м и л и сь  с в ы с о к о п р о д у к ти в 
ны ми лесам и  ю ж н о й  сосны  и м н о го ч и сл е н н ы м и  ти
пами твер д ол и ственн ы х  лесов, оп ы тны м и  лесны м и  
участками, лесны м и  ш колам и, питом ни кам и , п о ж а р 
ны ми лесны м и  станциям и, р азл и чны м и  л е со п и л ь н ы 
ми заво д ам и  и д е р е в о о б р а б а ты в а ю щ и м и  п р е д п р и я 
тиями. О см о тр е л и  такж е  д р е в е сн о -м а ссн ы е  и ц е л 
л ю л о зн о -б у м а ж н ы е  пред прияти я, п е р е р а б а ты в а ю щ и е  
д р евеси ну  хвойны х и лиственны х пород , а такж е  
л е со заго тови те л ьны е  работы , схв а ты в аю щ и е  п р о 
цессы  валки и трел евки  леса, п о д в о зк и  м ате р и ал о в  
к за в о д а м  и ж е л е з н о д о р о ж н о м у  транспор ту , п о гр у з 
ку д р евеси ны  и прочее.

В рай он е  О л л е  экскур сан там  бы ла  п р о д е м о н с тр и 
р ована  р аб ота  экспе р и м е н тал ьн о го  о б р а зц а  л е сн о го  
ком бай н а  для за готовки  балансов. К ом б ай н  п р о и з 
водит с р е зк у  д е р е ва  ги дравли чески  д е й ств у ю щ и м  
нож ом . С р е за н н о е  д е р е в о  автом атически  п е р е д ае т 
ся на з а д н ю ю  часть ком бай н а  к о м л е м  в п е р е д ( где 
ствол раскр яж е вы в ае тся  на за д а н н у ю  д ли ну  с о р ти 
ментов. П ри  пр од ви ж ени и  ствола  к р а с к р я ж е в о ч 
н о м у  н о ж у  прои сход и т  ср е зан и е  всех сучьев. Рас
к р яж е ван н ы е  сор ти м ен ты  пад аю т в с п е ц и ал ьн ую  
тележ ку  сзад и  ком байна, где ф о р м и р уе тс я  пакет 
балансов, ко то р ы й  за тем  вы гр уж ае тся  из тележ ки  
на зе м л ю  с постан овкой  его  на торец . В тор ая  м а 
ш ина под ни м ает  пакет, доставл яет  и п о гр уж а е т  е го  
на специ ал ьны й  см енны й  прицеп. Третья м аш и н а  
н агруж енны й  пакетам и  п р и це п  вм е сти м о с тью  о к о л о  
30— 35 куб. м  д оставл яет к ж е л е зн о д о р о ж н о й  с тан 

Советские специалисты во время экскурсии (окраина 
г. Чикаго).
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ции, где специ ал ьн ы е  под ъ е м н ы е  краны  п е р е гр у 
ж аю т пакеты  на платф орм у. Л есной  ком бай н  на 

всех о п е р а ц и я х  о бсл уж и ваю т  17— 18 рабочих. С р е д 
няя в ы р аб о тка  на о д н о го  р а б о ч е го  в день состав
ляет свы ш е  10 куб. м.

Разум еется, на экскурсии  м ы  видели ли ш ь очень  
н е б о л ь ш ую  часть л е сн о го  хозяйства  и лесной  п р о 
м ы ш л е нн о сти  С Ш А ,  причем , по -ви д и м ом у, д ал е ко  не 
всегда  типи чны е  пр и м е р ы . Ведь  лесное  д ело  в С Ш А  
р азви то  очень  ш и р око . В р азны х  его  о трасл ях  за 
нято  57 ты сяч ком паний . Т олько  в лесной  п р о м ы ш 
ленности  число  р аб очи х  и сл уж ащ и х  достигает 
1,6 млн. человек. М е ж д у  тем  в ж ур н ал ьн о й  статье 
н е в о зм о ж н о  дать анализ д аж е  всем у  ви д енн ом у  на 
экскурсиях. О тм е ти м  лиш ь след ую щ ее .

Л е сн о е  хо зяй ство  в районе  Ти хоокеанско го  п о 
б е р е ж ь я  (север н ая  часть) и в р айоне  ш татов М и н 
несота, М и ч и ган  и Висконсин, д аж е  в ф ед ер ал ьны х 
лесах, ведется  на н е в ы сок о м  уровне. Л еса  сильно 
захлам л ены , руб ки  уход а  почти не провод ятся . Л е 
сосеки  о тво д ятся  б е з  соб л ю д е н и я  правил  и ср оков  
при м ы кания , д аж е  в гор ны х  условиях, в районах, 
и м е ю щ и х  и скл ю чи те л ьн о  важ ное  в о д о о х р а н н о е  зна 
чение. В о зо б н о в л е н и е  леса, как правило, естествен 
ное, иногда  со см ен ой  пород . И м еется  м н о го  не- 
во зо б н о ви вш и хся  лесосек. И скусственное  в о зо б 
новлени е  начало  разви ваться  в посл ед ние  15— 20 
л ет как в ф е д е р ал ьн ы х  лесах, так и в лесах к р уп 
ных ко м пан и й  ц е л л ю л о зн о -б ум а ж н о й  п р о м ы ш л е н 
ности. Так, в ш тате  Висконсин  в лесах б ум аж н о й  
ком пан и и  за посл ед н и е  10 лет п о саж е н о  лесных 
к ул ь тур  кр асн ой  сосны  свы ш е  10 тыс. га. В лесах 
м е л ки х  вл ад ел ьц ев  почти  никаких восстанови тель
ных р а б о т  не прои зводится .

В север н ы х  ш татах леса  твер д оли ственны х  п о р о д  
н е о д н о к р а тн о  п р о й д е н ы  в п р о ш л о м  в ы б о р о ч н ы м и  
п р и и ско вы м и  рубкам и . П о э то м у  их состав ухуд ш и л 
ся и качество  снизилось. П р и  валке и о со б е н н о  при 
тр е л е в к е  д р е ве си ны  п р о и зво д и тся  сильное  н ар уш е 
ние п о ч в е н н о го  слоя, до  о б р а зо в ан и я  глубоких ры т
вин.

В ю ж н ы х  ш татах лесное  хо зяй ство  бол е е  интен
сивное. О н о  зд есь  ведется  н е скол ько  лучш е, ш ире  
разви ты  л есны е  культуры . Э т о м у  н ем ал о  с п о с о б 
с твую т очень  б л а го п р и я тн ы е  лесорасти тельны е  ус
л ови я  ю га  С Ш А .

И н ве н тар и зац и я  лесов  и ле со устро й ство  п р о в о 
дятся  в С Ш А  на б ол е е  н и зко м  техническом  у р о в 
не, чем  в лесах С о в е тс к о го  С о ю за .  Д л я  б о р ь б ы  с 
п о ж ар ам и  созд ан а  специ ал ьная  сеть лесных п о ж а р 
ных станций, к о то р ы е  о бсл уж и ваю т  как го с уд ар ст 
венные, так и частны е леса. С  частны х лесовла- 
д е л ьц е в  п о ж ар н а я  сл уж б а  за о хр ан у  леса от пож а 
ров  в зи м ае т  е ж е го д н о  по  20 центов  с о д н о го  акра 
площ ади .

П е р в и ч н о е  зве н о  п о ж ар н о й  станции состоит из 
т р а к то р о в  2— 3 с п ри це п н ы м и  ор уд и я м и  для м и
н е р ал и зац и и  почвы , автоцистер н  5— 8 с м о то п о м 
пами, специ ал ьн ы х  м аш и н  с о гн ем етам и  для  пуска 
вс тр е ч н о го  огня  или для о тж ига  вдоль  м и н е р а л и зо 
ванной  п о л о сы  и о д н о й  ци сте рн ы  с р а с тв о р о м  у п о 
м я н у то го  вы ш е  смачивателя.

Л есничества, вплоть д о  лесника, снабж ены  не
б ол ьш и м и  п е р е д ви ж н ы м и  рад и останциям и, при п о 
м о щ и  ко то р ы х  м о ж н о  б ы стр о  пере д авать  сигналы  
о возн и кн овени и  пож ар а. Н а р я д у  с по ж ар ны м и  
вы ш кам и  в лесах С Ш А  практикуется  и п а тр ул и р о 
вание  сам о л е то в  в п о ж ар о о п а с н ы е  периоды .

В лесах С Ш А  х о р о ш о  разви та  д о р о ж н ая  сеть.
В посл ед ние  годы  в ф е д е р ал ьн ы х  лесах о р га 

н и зована  сеть лесны х питом ни ков  п л о щ а д ь ю  100—

200 га каж ды й. П осе вы  в питом никах гр яд ковы е . 
Все р аб о ты  м ехани зи рованы . И м еется  систем а м а 
шин, об е сп е ч и в аю щ ая  п о л н ую  м е ха н и зац и ю  всех 
п р о ц е ссо в  тр уд а  в питом нике. Н о р м а  выходе* п о са 
д о ч н о го  м атер иала  с ед и ни цы  п л о щ ад и  близка  к 
нашей. Все го  в С Ш А  им еется  в н астоящ е е  вр ем я  
242 питом ника. Г од ов ой  вы ход  сеянцев  по  стране  
д ости гает 2,1 млрд. штук.

В наи более  красивы х  м естах в С Ш А  им ею тся  в 
лесах парки  отды ха  (н ац и он ал ьн ы е  парки). П л о щ а д ь  
таких п арков  разли чная  —  от 1500 д о  десятка  тысяч 
гектаров. В парках отды ха  п о стр о е н ы  дом ики, би 
вуаки, лагери, стоянки  для м аш ин, столовы е, б уф е 
ты и т. п. Никаких р уб ок  в этих парках  не п р о 
изводят.

Н е ско л ько  слов скаж ем  о  р аб о те  лесны х науч
ных учреж дений .

В н астоящ ее  вр ем я  в С Ш А  уси ленно  ра зви вае т 
ся строительство  новы х научны х уч р е ж д е н и й  по  
в о п р о с ам  селекции, генетики и ф и зи ол о ги и  д р е 
весны х пород . Так, наприм ер, в ш тате  Висконсин  
вы стр ое н о  н овое  зд ание  сел екц и он но -ген ети ческой  
станции с п р е к р а сн о  о б о р уд о в а н н ы м и  л а б о р а то р и я 
ми по  и зуче н и ю  ф о то п е р и о д и зм а  и ф изи ологии  
др евесны х  пород . П ри  этой ж е  станции п остр ое ны  
о р ан ж е ре и  с б ол ьш о й  п о л езн ой  п л о щ а д ь ю  для 
постановки  разли чны х  опы тов  по  ф изи ологии  расте 
ний и по  во п р о сам  селекции и генетики.

П ри  М е д и с со н с к о м  университете  строится  б о л ь 
ш ой  б и о тро н  (ф итотрон), при чем  р уко во д и те л ь  ла 
б ор а то р и и  заявил, что  в н астоящ ее  вр е м я  они о т
с таю т от русских ученых, но после  постр ой ки  б и о 
трона, ко то р ы й  сп р о е кти р о ван  с учетом  всех д ости 
ж ений м и р о во й  науки, они над ею тся  догнать  и пе 
регнать сов е тскую  науку.

П о  во п р о сам  лесовод ства  ам ер и кански е  научны е 
учреж д ения  п р о в о д я т  пр осты е  исследовани я  по 
р уб кам  ухода, главны м  рубкам , вли яни ю  разли чны х  
хозяйственны х воздействий  на лес.

Н е ско л ько  лучш е  поставлены  раб оты  по  и зуч е 
нию  ги д р ол о ги ческой  роли  леса. П р и ч е м  в отличие 
от наш их условий р аб о ты  ам ер и кански е  научны е  
учреж д ен и я  л учш е  о б о р уд о в а н ы  п ри бор ам и , о с о 
бенн о  автом атически  р е ги с тр и р ую щ и м и  изм енение  
во д н о го  реж им а. Все эти п р и б о р ы  им ею тся  и у нас, 
но п р о и зво д ство  их не налаж ено, и мы  не м о ж е м  
и спользовать  их в таком  количестве, как это им еет 
м есто  в С Ш А .  П о  глубине  и р а зн о сто р о н н ос ти  н ауч 
ных исследований наш а наука по и зуч е н и ю  ги д р о 
логи ческой  роли лесов  не тол ько  не отстает от 
ам ер и кан ской  и др угих  стран, но идет значи тельно  
впереди.

С уд я  по  докладам , во п р о сы  б и ол о ги ческой  б о р ь 
бы  с вредителям и  лесов х о р о ш о  поставлены  в К а
наде, о со б е н н о  по  п р и м е н е н и ю  вирусны х забол е в а 
ний для целей б ор ьбы . В этих вопр осах  м ы  нескол ь 
ко  отстаем  от Канады  и, м о ж е т  быть, Ш веции .

Х о р о ш о  поставлены  в С Ш А  и К анаде  и зучение  
п р и р о д ы  лесны х п о ж ар о в  и р а зр аб о тк а  с п осо бо в  
пред сказани я  наступления п о ж ар о о п а сн ы х  п е р и о 
дов.

О с о б о г о  вним ания наш их специ алистов  за сл уж и 
ваю т исследовани я  в области  ф изики  и химии д р е 
весины. Н е  вход я  здесь  в ра ссм о тр е н и е  п р о б л е м а 
тики, н е о б х о д и м о  отм етить  вы сокий  уровен ь  осна 
щ енности  институтов, л аб ор ато р и й  и кр упн ы х  экс
пери м е нтальны х баз, и зуч аю щ и х  хим ию  древесины .

Н априм ер , М е д и ссо н ск ая  л аб ор ато р и я  лесны х 
пр о д укто в  им еет н е бол ьш ой  экспер им ентальны й  за 
вод, ко то ры й  п о зво л яе т  пр оследи ть  весь те хн ол о 
гический пр оц есс  п р о и зво д ства  ц е л л ю л о зы  и б ум а 
ги, при чем  этот за вод  не имеет никакой  п р о и зв о д 
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ственной  п р о гр ам м ы , а р або тает  тогда, когда  нуж но  
п р ове р и ть  данны е, п о л уче нн ы е  в лабор атор и ях . Та 
ж е  М е д и ссо н ск ая  л а б ор ато р и я  им еет заводские  
установки  для п р о и зво д ства  разли чны х  ф анер, плит 
и т. п., т. е. она  им еет в о зм ож н о сть  все п р ове р ять  
в п р о и зво д стве н н ы х  условиях. Э то  обстоятел ьство  
с п осо бствуе т  бол е е  б ы с тр о м у  в н е д ре ни ю  всех у со 
вер ш енствований  в прои звод ство .

К он с тр уи р о ван и е  новы х и р а ц и о н ал и за ц и ю  с ущ е 
с твую щ и х  м аш ин  и ор уд и й  лесо заго тови тел ьной  
п р о м ы ш л е н н о с ти  и их испы тания п р о в о д я т  заводы , 
п о ставл я ю щ и е  м аш и н ы  и м еханизм ы , с участием  
и н ж е н е ро в  л е со заго товок . Н аличие  сильной к о н к у 
ренции  м е ж д у  отд ел ьн ы м и  заво д ам и  при вод ит  к 
тому, что л е со заго тови те л ьная  п р о м ы ш л е н н о с ть  и м е 
ет р а зн о о б р а зн ы е  типы  м аш ин  и м ехани зм ов, при 
сп осо бл е нн ы х  для м ехани заци и  п р о ц е ссо в  л е с о за го 
товок  в р а зн ы х  условиях. Н е о б х о д и м о  отметить, 
что н е к о то р ы е  ф и р м ы  (ком пании ) на отдельны х 
стадиях п р о и зво д ства  доби ли сь  б ол ьш и х  успехов.

З асл уж и в ае т  се р ь е зн о го  вним ания и д е тального  
и зучения  о р ган и зац и я  и м е хани зац и я  л е со за го тово к  
в н еко тор ы х  кр упн ы х  л есо заго тови тел ьны х  ф ирмах,
з частности  опы т  пр о ве д е ни я  лесосечн ы х  рабо т  с 
м акси м ал ьн ы м  с о к р а щ е н и е м  отдельны х о пераци й  
в лесу, в связи  с тем, что лесо заго тови тел и  р а б о 
таю т на о п р е д е л е н н ы е  д е р е в о п е р е р а б а ты в а ю щ и е  за 
воды.

З н ачи тел ьн ое  вним ание  уделяется  в лесных науч
ных учр еж д ен и ях  и органах  управления  лесами 
С Ш А  в о п р о сам  эко но м и ки  л есн ого  хозяйства  и по 
треблени я  древеси ны . О д н и м  из и нтересны х иссле
довани й  в этой области  является  п р о гн о з  основны х 
тенденци й  и перспектив  л е со п о тр е б л е н и я  в С Ш А  на 
п е р и о д  д о  2000 г. В 1960 г. В. А . Д ю р р ,  известны й 
ам ер икански й  лесоэконом и ст, издал  о б с то я те л ьн ую  
м о н о гр а ф и ю  « О сн о в ы  лесной  эконом ики» . Н ар я д у  
с таким и  об щ и м и  раб о там и  р я д  эко но м и че ски х  ис
следований  бы л по св ящ е н  у зки м  л е с о п р о м ы ш л е н 
ны м  и п е совод стве н н ы м  вопросам , таким, как п р о 
цессы  ц е н о о б р а зо ван и я , стои м ость  л есны х  культур, 
эконом и че ская  эф ф ективность  б о р ь б ы  с б ол е зня м и  
леса и др.

Заканчи вая  на э том  кратки й  о б з о р  р а б о ты  со 
ветской  д еле гации  на V  М и р о в о м  л е сн о м  Конгрессе , 
н е о б х о д и м о  о тм е ти ть  ж ел ател ьность  д ал ьн е й ш е го  
р асш и р ен и я  связей  и о б м е н а  о п ы то м  м е ж д у  совет
ским и и и н остр анн ы м и  специ ал истам и  л е сн о го  д е 
ла. Л есн ое  хо зяй ство  и лесная  п р о м ы ш л е н н о с ть  
С Ш А ,  и м е ю щ и е  ряд  сходны х чер т с л е сн ы м  д е л о м  
в С С С Р ,  для  этой  цели п р е д ста в л я ю т  с ущ ествен н ы й  
интерес. И как м ы  поняли, п ракти че ски е  деятел и  
л есного  хозяйства  и лесной  п р о м ы ш л е н н о с ти  С Ш А ,  
равно  и н аучны е  работники, к п е р сп е кти в ам  о р га 
низации  б ол е е  тесно го  о бм е н а  о п ы то м  и д о с ти ж е 
ниями относятся  весьм а благож е лател ьно .

■ □ ■ □ B id  ПО'

ЦЕННАЯ КНИГА
А. В . А Л Ь Б ЕН С К И Й

пС еленция древесны х пород 
и сем еноводст во * .

Го слесб ум и зд а т , 1959, 3 0 5  стр.

Книга А. В. А л ь б е н ск о го  « С е л е к 
ция д р евесн ы х  п о р о д  и се м е н о 
вод ство»  является  весьм а п о л е з 
ны м  п о со б и е м  не только  для п р е 
под авател ей  и с тудентов  л есо 
хозяйственны х вузов, но и ценны м  
р у к о в о д с тв о м  в практи че ской  д е я 
тельности  л есного  работника. 
В пе р в ой  части книги автор  изла
гает те о р ети чески е  основы  селек
ции д р е ве сн ы х  п о р о д  в свете м и
ч ур и н ской  биологии . Э та  часть 
п о со б и я  дает в о зм о ж н о с ть  с п р а 
вильны х теорети чески х  п озиций  
понять  и овлад еть  м е то д ам и  се
лекции  в целях ул учш ен и я  с ущ е 
с твую щ и х  и получени я  новы х 
р а зн о ви д н о сте й  и видов д р е в е сн о 
ку стар н и ковы х  растений, н аи более  
п ол н о  о тве ч аю щ и х  ин тере сам  лес
но го  хозяйства.

А в т о р  уделяет м н о го  вним ания 
в о п р о сам  акклим атизаци и  новы х 
пород . П р и вод и тся  очень  ценны й 
и новы й м атериал  по  м но ги м  
д р е ве сн ы м  п о р о д а м  с уч е том  их 
биологически х  о соб е н носте й  и 
условий среды, в ко то р о й  они 
м о гут  усп е ш но  п рои зр астать  при 
их вы р ащ и вани и  в иных ге о гр а ф и 
ческих районах.

М н о г о  н ового  и и н тере сно го  со 
д е р ж и т  глава третья, в ко то р о й  
дается  характеристи ка  м о р ф о л о ги 
ческим, экол о ги чески м  и ге о гр а 
ф ическим  ф о р м а м  д р е ве сн ы х  п о 
род. Э та  глава р ассказы вает  о 
тех признаках, на к о то р ы е  надо 
о б р ащ ать  вним ание  при о тб о р е  
ценны х ф орм .

Во второй  полови не  первой  
части книги п о д р о б н о  о св е щ а ю т 
ся во п р о сы  созд ани я  новы х ф о р м  
д р е ве сн ы х  п о р о д  м е то д о м  п о л о 
вой и вегетативной ги бр и д и заци и  
и путе м  н ап р авл е н но го  воспитания 
растений. Зд есь  даны  основны е  
п о л о ж е ни я  по  теори и  и практике  
о сущ е ствл ен и я  этих м е то д ов  п р и 
м ени тельно  ко  м но ги м  важ ней 

ш им  д р е в е сн ы м  п о р о д а м  и ку 
старникам . В э том  р а зд е л е  п о 
д р о б н о  и в си сте м ати че ском  из
лож ени и  о св е щ а ю тся  в о п р о сы  
техники скрещ ивани я , о п и с ы в а ю т 
ся р а зн ы е  сп осо бы  прививки.

У д е л я я  м н о го  вним ани я  в о п р о 
су о  во здей ствии  внеш ней  ср е д ы  
на и зм ен ен и е  и ф о р м и р о в а н и е  
наследственны х свойств  растений, 
автор  ш и р о к о  и спол ьзует  не тол ь 
ко  д ости ж ени я  советски х ученых, 
но и в б о л ь ш о м  о б ъ е м е  п р и в л е 
кает м атер иал  по  селекции  д р е 
весны х п о р о д  в странах  н ар о д н о й  
дем ократии .

О ц е н и в а я  в ц е л о м  с весьм а  
п ол ож и те л ьн ой  с тор о н ы  с о д е р ж а 
ние первой  части книги, нельзя  не 
отм етить  и ее н едостатков. В о 
просы  аккли м ати заци и  д р е ве сн ы х  
пород , как и м е ю щ и е  б о л ьш о е  
тео ре ти че ско е  и п р акти ч е ско е  зн а 
чение, и зл ож е н ы  н е д о ста то ч н а  
полно; не о св е щ е н ы  такие  
просы , как влияние  в о зр а с та  и 
п р о и схо ж д е н и я  м атер и н ск и х  р а с 
тений на насл ед ствен н ы е  свой 
ства сем ян  при  акклим атизаци и ;
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не учтено  влияние услови й ' с кр е 
щ ивания  род и телей  на наследст
венны е свойства  сем ян  и т. д. 
С о в е р ш е н н о  нед остаточны й  м ате 
риал дан  по в о п р о с ам  созд ани я  
сем енны х насаж дений, о р ган и за 
ции п остоян н ы х  л е сосе м е н н ы х  уча 
стков в естественны х насаж дени ях  
и искусственны м  путем  из о тсел ек- 
ти р ов ан н о го  м атериала, а этот 
раздел, по  сути дела, является

наи более  важ ны м  в о п р о с о м  в 
теори и  и практике  селекции  д р е 
весны х пород .

Во  второй  части книги д аю тся  
практически е  указани я  по  селек
ции важ ней ш и х лесны х пород. 
С л е д уе т  отметить, что по м но ги м  
главнейш им  п ород ам , как сосна, 
лиственница, дуб, тополь, орехи  
и др., и спользован  почти весь 
им е ю щ и й ся  м атер иал  по  сел ек 

ции этих п о р о д  из о течественной  

и за грани чной  ли тературы .

Эта  часть р аб оты  изл ож ен а  в 

оп р е д е л е н н о й  системе, весьм а 

уд о б н о й  для пол ь зо ван и я  как в 

качестве уч е б н о го  пособия, так 

и для практиче ской  деятел ьности  

лесовода.
Ф ш М . ГУ Р О В , Брпнсн

К СТОЛЕТИЮ КНИГИ 
Ф. К. АРНОЛЬДА 
«ЛЕСОВОДСТВО»

В э том  го д у  и сполни лось  сто лет со врем ени  вы 
хода  в свет и зве стн о го  труд а  Ф . К. А р н о л ь д а  «Л е
совод ство» . В п р ед и сл ови и  этой книги автор  у к а з ы 
вал, что  о сн о вн ая  задача, к о то р у ю  он ставил пере д  
собой , это «...доставить п о л ь зу  н уж д а ю щ и м с я  по 
части л е со в о зр а щ е н и я » . Н а д о  сказать, что автор  
д ости г поставл ен н ой  цели. Н а основании  сделанны х 
в России н аблю дений , а такж е  о б о б щ е н и я  опы та 
з а р у б е ж н ы х  л е с о в о д о в  Ф . К. А р н о л ь д у  уд ал ось  со 
зд ать  очень  х о р о ш и й  для то го  врем ени  курс  л е с о 
водства, н е к о то р ы е  ра зд е л ы  к о то р о го  не потеряли  
ин тере са  д о  наш их дней.

« Л е со во д с тво »  А р н о л ь д а  касается  м ногих в о п р о 
сов, часть к о то р ы х  в н асто ящ е е  вр ем я  р ассм атр и 
вается в специ ал ьны х  курсах. В нем  о пи сы ваю тся  
д р е в е сн ы е  по ро д ы , р а с см о тр е н ы  в за и м о отн о ш е н и я  
леса  с кл и м атом  и почвой, и зл ож е н ы  начальны е 
о сн о в ы  л е сн о го  почвовед ения , осв е щ е н ы  разл и чны е  
сп осо б ы  ведения  л е сн о го  хозяйства, за тр о н уты  о с 
новны е  в о п р о сы  о сборе , сп осо бах  очистки, хране 
ния, испы тания и вы сева  семян, д аю тся  п р акти че 
ские р е к ом е н д а ц и и  по  у стр ой ству  питом ни ков  и 
р а зв е д е н и ю  леса в степях.

В своей  книге Ф . К. А р н о л ь д  м н о го  м еста  уделил 
в о п р о с а м  лесоведения. Гов ор я  о пользе  лесов, он

не останавливался на ре гистраци и  «весом ы х п о л е з 
ностей», а отмечал, что леса «...имеют сущ е стве н 
ное влияние на п о л н ов од ье  рек, на климат, а вм есте 
с тем  и на зд о р о в ь е  лю дей , п л о д о р о д и е  земли, 
успехи сельской  пр о м ы ш л е н н о с ти  и благод енстви е  
н ар од а»  (стр. 11).

Б о л ьш о е  вним ание  в этой книге автор  уделил 
взаи м освязи  ж изни  леса и характер а  условий п р о 
израстания, р е к о м е н д уя  учиты вать этот во п р о с  при 
провед ени и  всех м еропри ятий . Э той  м ы сл ью  п р о 
никнута вся книга А р н о л ьд а : описы вая  б и о л о ги ю
лесны х деревьев, он о тм ечал  наличие у них ф орм , 
обусл овл е н ны х  специ ф и кой  м еста  прои зрастания , 
ре к ом е н д уя  с п осо б ы  р у б о к  и в о зо б н о в л е н и я  леса, 
он рассм атривал  эти во п р о сы  пр и м ен и те л ьн о  к р а з 
ны м  условиям .

В книге м н о го  места уд ел ен о  такж е  р а зл и чны м  
сп осо б а м  рубки  леса (спл ош н о-л есосе чной , с е м е н 
но-лесосечной ). Р ассм атри ваю тся  такж е  о сн овы  ве
дения вы со ко ство л ьн о го  (сем енного), н и зко с тв ол ьн о 
го  (п о р о сл е в о го ) и ср е д н е го  хозяйств. Г о р а зд о  м е н ь 
ш е освещ ен ы  в «Л есовод стве»  в о п р о с ы  лесной  эн
том ологии.

В ы ш е ска занн о е  п о зво л яе т  считать книгу Ф . К. А р 
нольда  «Л есовод ство»  очень  ценной  для с вое го  
времени, сп особствовавш е й  пр о п а ган д е  л е с о х о зя й 
ственны х знаний. М н о ги е  пол ож ени я  книги по зж е  
вош ли  в трехтом н и к  Ф . К. А р н о л ь д а  «Русский лес», 
ял яю щ и й ся  наи более  пол н ы м  л е со хо зяй стве н ны м  
и зд анием  энц и кл оп е д и ч е ско го  характер а  конца  
19 века.

В . А . ПАНИН,
Сибирсное отделение АН СССР

ИЗДАНИЕ ТРУДОВ Н. С. НЕСТЕРОВА
Н е д а в н о  С е л ь х о зги з  п е р е и зд ал  зам е чател ьн ы й  тр уд  

проф . Н. С. Н е с те р о ва  « О ч е р к и  по  л есоведению ». 
Э та  книга в зн ачи тельной  м е р е  отличается  от п р е 
д ы д у щ е г о  и зд ания  (1933), к о то р о е  б ы л о  вы п ущ е н о  
в с о к р а щ е н н о м  виде.

« О ч е р к и  по  лесовед ен и ю », н апи санны е  и п о д го 
товл ен ны е  о к о л о  30 лет назад, с од е р ж а т  р е зул ь 
таты  главны м  о б р а з о м  д о р е в о л ю ц и о н н ы х  и сслед о 
ваний в л есоводстве . О д н а к о  они д о  сих п о р  не 
утратили  научной  и тео р е ти че ско й  ценности  б л а го 
д а р я  п р а в и л ьн о м у  м ате р и ал и сти че ском у  м етоду, 
П р и м е н е н н о м у  а в то р о м  при  п ровед ени и  научны х 
исследований, и глубине  вы пол н ен ны х  им  эксп е р и 
м ентов, а такж е  н ови зн е  идей и м ыслей, вы ска зан 
ны х им.

В его  р аботах  по  л е со ве д е н и ю  ясно  виден взгляд  
у ч е н о го  на наш и леса не тол ько  как на «запасы  
д р евеси ны  в кубом етрах», а как на м огучи й  и с л о ж 
ный пр и р о д н ы й  ж ивой  растительны й  ком плекс, и з
м е н я ю щ и й ся  во времени, р а зви ваю щ и й ся  и о к а з ы 
ваю щ и й  п о сто ян н ое  и о гр о м н о е  влияние на се л ь 
ское  хозяйство, п р о м ы ш л е н н о с ть  и на естественно - 
исторически е  условия  ж изни  лю дей.

С ам о б ы тн о сть  научны х  исследований  Н. С. Н есте 
р ова  х о р о ш о  вы явл яется  и в том, что он в отличие 
от  м ногих других  учены х с вое го  вр ем ени  ( з а р у б е ж 
ных и отечественны х) полож и л  в России начало  
э ксп е р и м е н тал ьн ом у  л есовод ству  и бл е стя щ е  д о к а 
зал  в р а зн о о б р а зн ы х  направлениях и скл ю чи тел ьн ую  
н ауч н ую  и п р о и зв о д ств е н н ую  ценность  постановки
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и пр о ве д е ни я  ^длительных с таци он ар ны х  опы тов, к о 
то р ы е  л е со во д ам  н е о б х о д и м о  ставить в разли чны х  
направлениях.

В « О ч е р к а х  по  л е со ве д е н и ю »  Н. С. Н е сте ров  дает 
н аучно  о б о сн о в а н н ы е  пред ставления  по  во п ро сам  
разви тия  леса, а такж е  по  м е то д ам  изучения  типов 
леса. Б уд учи  б и о л о го м -м а те р и а л и сто м  и прави льно  
пони м ая  взаи м освязь  лесны х п о р о д  с внеш ней  ср е 
дой, он см о г оцени ть  такж е  значение  и селекции

в лесоводстве . В про ти вопол ож н ость  точке зре ни я  
неко тор ы х  вид нейш их учены х  Н. С. Н естеров счи 
тает с е л е кц и ю  в области  лесоведения так же, как 
и в се л ьско хо зяй стве н н о м  производстве, великой си 
лой, п о зв о л я ю щ е й  п р е о б р а зо в ы в а ть  состав лесов.

О зн а к о м л е н и е  с тр уд ам и  проф . Н. С. Н естерова  
п о л е зн о  и н е о б х о д и м о  к а ж д о м у  лесоводу.

А . М ш БРЕДИХИН

ВОПРОСЫ ЛЕСОВЕДЕНИЯ И ЛЕСОВОДСТВА
П о д  таким  за го л о в к о м  изд аны  д о кл ад ы  к V  Все

м и р н о м у  л е сн ом у  кон гр ессу  на р у с ско м  и англий
ско м  языках. В с бо р н и к е  о п уб л и ков ан ы  сл е д ую щ и е  
м а те р и а л ы 1 8. П. Ц епляев. Развитие л есн ого  хо зя й 
ства в' С С С Р ;  В. Н. С укачев. Л есная  б и о ге о ц е н о л о - 
гия как теорети ческая  о сн ова  л есовод ства  и лес
н о го  хозяйства; Б. П. Колесников. Е стественноисто 
р и че ск ое  р ай он и р ован и е  лесов (на п р и м е р е  Урала);
В. П. Д ады кин . И сп о л ь зо ван и е  света д р е ве сн ы м и  п о 
р о д а м и  в зависим ости  от внеш них условий; В. П. Ти
м оф еев. С тр о е н и е  вы со к о п р о д ук ти в н ы х  лесны х на
саж дений; П. С. П огр е б ня к . П овы ш е н и е  п р о д у к ти в 
ности  лесов путем  созд ан и я  см еш анны х  насаж дений;
А. А. М ол чан о в . В о д о о х р а н н о е  и в о д о р е гул и р у ю щ е е  
значе ни е  лесов; И. М . Н аум енко . О б щ и е  з а к о н о 
м е р н ости  в росте  д уб о в ы х  насаж дений; А. Б. Ж у 
ков. П о р ай о н н а я  специ ал и заци я  лесовы ращ и вани я ; 
Д. Я. Гиргидов. М е то д ы  повы ш е ни я  се м е н он ош е н и я  
сосны  о бы к новен н ой ; Б. И. Л оггинов. О п ы т  п ол е 
з а щ и тн о го  л е со р а зве д е н и я  в С С С Р ;  А. И. С тр а то к о -  
вич. М е т о д ы  искусственного  восстановл ени я  таеж ны х 
лесов  е вр оп е й ск ой  части С С С Р  с при м е н е н и е м  м е 
ханизации; Д. А. К ом иссар ов. Вегетативное  р а зм н о 
ж ение  д р е ве сн ы х  растений чер енкам и; А. С. Ябло- 
ков. П ер сп е кти вы  использовани я  селекции  д р е в е с 

ных п о р о д  в л есоводстве ; С. С. Пятницкий. В ы ве д е 
ние новы х ф о р м  д уб а  м е то д о м  ги бр ид изации ; 
Л. Ф. Правдин. О сн о в н ы е  за к о н о м е р н о с ти  ге о гр а ф и 
ческой  и зм енчивости  сосны  о бы к но ве н н ой ; И. С. М е
лехов. П р и р о д а  таеж ны х лесов и вы р уб ок . И. В. Шу
тов. П р и м е н е н и е  а р б о р и ц и д о в  при у хо д е  за  лесом ;
Н. И. Пьявченко. Л есн ое  б ол ото в е д е н и е  и осуш е ни е  
лесны х зем ель  в С С С Р ;  В. Г. Нестеров. Л е сн ы е  п о 
ж ар ы  и б о р ь б а  с ними; М . М. Маргус. К ом п л е ксн о е  
исследовани е  лесов Э с то н ско й  С С Р  для вы р аб отки  
научны х о сн ов  п о вы ш е ни я  их п р ои звод и те л ьн ости ; 
Д. В. Воробьев. О п ы т  ти п ол о ги че ской  класси ф и ка 
ции лесов  С С С Р ;  Н. П. Анучин. О п р е д е л е н и е  те ку 
щ его  п р и р о ста  насаж дени й  по  б о к о в о й  п овер хности  
деревьев; Г. М. Орлов. С о в р е м е н н о е  состоян и е  и 
перспективы  лесной  п р о м ы ш л е н н о с ти  в С С С Р ;  
К. И. Вороницын. М а ш и н ы  и м е ха н и зм ы  на л е с о 
заго товках  в С С С Р ;  Ю . М. Иванов. Ф и зи ч е ск и е  с о 
стояния и ре ол оги че ски е  св*ойства д р евеси ны ;
В. А. Баженов. П ье зо эл е ктр и че ски й  эф ф ект  д р е в е 
сины; Ф. И. Терехов. И ссл ед овани я  п о д соч ки  сосны  
и ели в С С С Р ;  П. 8. Васильев. Н е к о то р ы е  в о п р о сы  
лесной  политики  и разви тия  л е сн о го  хо зяй ства  в 
С С С Р ;  Г. П. Мотовилов. О х р а н а  п р и р о д ы  в С С С Р .

НОВЫЕ КНИГИ
А к а д е м и я  наук  СССР. С о о б щ е н и я  л аб ор атор и и  

лесоведения. Вып. 2. М. И зд . Акад . наук С С С Р .  
I960. 164 стр. с илл. Тир. 1200 экз. Ц е н а  9 р, 90 к.

В книге п о м е щ е н о  12 статей по р а зл и чны м  в о п р о 
сам  лесоведения.

А т р о х и н  В. Г. Лесовосстановление  на концен
тр и р о ванн ы х  вы рубках. М . Изд. М и н и сте рства  сель
с ко го  хозяйства  С С С Р .  1960. 40 стр. с илл. Тир. 
3000 экз. Ц. не указ.

Б и о эко л о ги че скэя  систем а м е р о п р и яти й  по повы
ш е ни ю  прод укти вн ости  лесов. М . «М о ск о в ск и й  р а б о 
чий». 1960. 20 стр. Тир. 1000 экз. Ц. 20 к.

Р а зр аб о тан о  М о с к о в с к и м  упр авл ен и ем  лесного  
хозяйства  и охраны  леса.

В а н и н  А. И. Д е н д р о л о ги я . У ч е б ни к  для  технику
м ов  л е сн ого  хозяйства. М .-Л. Гослесбум издат. 1960. 
248 стр. с илл. Тир. 10 000 экз. Ц. 6 р. 80 к.

Книга состоит из трех  глав. В первой  главе рас 
см атр и ваю тся  о б щ и е  во п р о сы  ден д р ол оги и , кр аткие

сведения  о м орф ол оги и , анатом ии, гео граф и и  и б и о 
логии  д р е ве сн ы х  растений. Во  в торой  и тре тьей  гла
вах п р и вед ен а  ботан и ческая  и хозяй ствен н ая  хар ак 
теристика  бол е е  160 видов хвойны х и лиственны х 
д р е ве сн ы х  растений.

Г р и б а н о в  Л. Н. Степные боры  Алтайского края  
и Казахстана. М.-Л. Гослесбум издат. 1960. 156 стр. 
с илл. и 1 л. схем. Тир. 3000 экз. Ц. 5 р. 35 к.

П р и р о д н а я  характер исти ка  б ор ов . И сто р и я  л е сн о го  
хозяйства  в степны х борах. В о зо б н о в л е н и е  и рост  
сосн овы х  насаж дени й  в степны х борах. О с н о в ы  х о 
зяйства  в степны х борах.
Г р у д з и н с к а я  И. А.  и Х р е н н и к о в а  Л. А. 
И зм енение травянистого покрова  под пологом  ду- 
бово-ясен евого  насаждения в связи с рубкам и ухо
да. М. И зд . Акад . наук С С С Р .  1960. 32 стр. с илл. 
и 2 отд. л. схем. Тир. 1500 экз. Ц. 2 р. 40 к.

З в и е д р и с  А.  И. и М а т у з а н и с  Я. К. Типы леса 
Л атвий ской  С СР . Рига. Изд. А кад . наук  С С С Р .  J ?p 0 .  
90 стр. с илл. Тир. 3000 экз. Ц. 1 р. 45 к. (Н а  латыш , 
яз.).

Исследования по защите леса. (Труды  И нститута 
леса  А к а д е м и и  наук  С С С Р .  Т. 48). М . И зд . Акад .

-  81 -Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



наук С С С Р .  1960. 200 стр. с илл. Тир. 1500 экз. 
Ц. 11 р. 75 к.

В книге п о м е щ е н о  6 статей: В о п р о сы  защ и ты  ле 
са в исследовани ях по  л есовед ен и ю . О сн о в н ы е  ч е р 
ты деятел ьности  д ятлов  в д уб р авах  Т е л л ерм ан овско го  
м ассива и С та р об е л ьск и х  степей. Биологи я  и н е ко 
торы е  з а к о н о м е р н о сти  и зм енени я  численности  зи м 
ней п яд ен и цы  в Т е л л е р м ан овско м  лесу. Н асе к ом ы е  
вредители тополей, осин и ив, п р о и зр а ста ю щ и х  на 
Н ары нских  песках п о л уп ус ты н н о го  Заволж ья . Ф о р 
м и р ован и е  м и р а  насе ко м ы х  в лесны х насаж дени ях  
на Н ары н ски х  песках. Влияние  глубины  снега на 
в р е д н ую  д еятел ьн ость  за й ц а -р усака  в ю ж н ы х  р ай о 
нах е в р оп е й ск ой  части С С С Р .

Л и с е н к о в  А. Ф.  и С б о е в а  Р. М . Вырастим 
н овы е  леса. И з  опы та  лесны х культур  в Карелии. 
П е тр о за в од ск . Госизд ат  К ар ел ьской  А С С Р .  1960. 
107 стр. с илл. Тир. 2000 экз. Ц. 1 р. 60 к.

Н е к р а с о в а  Т. П. Плодоношение сосны в За
падной  Сибири. Н овоси би р ск . И зд . Сиб. отд. 
А кад . наук С С С Р .  1960. 131 стр. с илл. Тир. 1000 экз. 
Ц. 6 р. 30 к.

Новые лесовсдственные исследования. (С б о р н и к  
статей). М . Изд. Акад . наук С С С Р .  1960 131 стр. с 
илл. Тир. 1800 экз. Ц. 5 р. 30 к. (Л а б о р ато р и я  ле 
совед ения  А Н  С С С Р ).

В книге п о м е щ е н о  18 статей по  ра зл и чны м  в о п р о 
сам  лесоводства.

Плодоношение дуба. С б о р н и к  статей. Вып. 2. М . 
И зд . Акад . наук  С С С Р .  1960. 164 стр. с илл. Тир. 
1300 экз. Ц. 9 р. 50 к. (Труды  института леса. Т. 47). 

Книга сод е рж и т семь статей.
Природные условия и леса лесостепного Зауралья.

(Труды  Института  б иологии  У р а л ь с к о го  ф илиала 
Акад . наук С С С Р .  Вып. 19). С ве рд л овск . I960- 
155 стр. с илл. Тир. 1000 экз. Ц. 9 р.

И з  девяти  статей сборн и к а  сем ь  статей п о св я щ е 
ны лесам  Зауралья .

Проблемы повышения продуктивности лесов. 
В 4-х томах. Т. 3. Введение  в леса б ы стр ор а стущ и х  
и хо зяйственно  ценны х д р е зе сн ы х  пород . М .-Л. Гос- 
л есбум издат. 1960. 196 стр. с илл. Тир. 5000 экз. 
Ц. 12 р. 15 к.

В книге рассм атр и в аю тся  во п р о сы  введения  в л е 
са е вр оп е й ск ой  части С С С Р  таких д р е ве сн ы х  пород, 
как лиственница, н е к о тор ы е  виды сосен, бархат 
ам урский , ор е хоп л од н ы е , ива и др.

Сборник работ Поволжской агролесомелиоратив
ной опытной станции (Куйбы ш ев). Вып. 4. К уйбы ш ев. 
К ни ж н ое  издательство. 1960. 214 стр. с илл. Тио. 
500 экз. Ц. 10 р. 55 к.

В книге п о м е щ е н о  18 статей по р а зл и ч ны м  в о п р о 
сам  л есоразведения.

А. А. СОКОЛОВ

28 ию ня  1960 г. на 73 -м  году  
ж изни  с к о р о п о с ти ж н о  скончался  
один  из старейш их  л е со во д о в  
страны  А л е к с а н д р  А р к ад ье в и ч  
С око л о в , у р о ж е н е ц  Н. Н ов гор од а , 
п и то м е ц  П е те р б у р гс к о го  лесного  
института, начавш ий  с в о ю  тр у д о 
вую  д еятел ьн ость  а гр о л е со м е л и о 
р а то р о м  в г. Б е р д янске  в 1913 г.

45 лет своей  ж изни  А л е ксан д р  
А р к ад ье в и ч  отдал  л е сн ом у  хо зяй 
ству. В 1918 г. С о к о л о в  являлся 
чл ен ом  коллегии  П е н зе н с к о го  губ- 
л еском а, а с 1921 по  1927 г. р а 
ботал  на разл и чны х  постах в лес
ном  хо зяй стве  Н и ж е го р о д ск о й  гу 
бернии. Н ачиная  с 1927 г. он р а 
ботает  в М о с к в е  в экспед ици ях  
и аппар ате  Главлесхоза  Н К З  С С С Р , 
Н а р к о м л е с а  С С С Р ,  Гл авлесоохра- 
ны при  С Н К  С С С Р .  В 1949 г. 
А л е к са н д р  А р к ад ье в и ч  вновь в о з 
вр ащ ае тся  к п р оф есси и  а гр о л е со 
м е л и о р ато р а , п е ре й д я  на раб о ту  
в о бъ ед и н ен и е  « А гр о л е со пр о е кт» , 
где  в д о л ж н ости  с тар ш е го  ин ж е 

нера  и начальника  отдела  он п р о 
работал  д о  вы хода  на пенси ю  
(1956 г.).

В ы соко квал и ф и ц и р о ван ны й  л есо 

вод, человек  б ол ьш о й  эруд иции  
с гл уб оки м  чувством  ответствен 
ности за  дело, А л е к са н д р  А р к а д ь е 
вич написал бол ее  десятка  печат
ных работ, ря д  инструкци й  по 
л есо кул ьтур н о м у  делу  и а гр о 
л есом ел иорации , получил  ещ е  
в 1925 г. звание  д оц ента  Н и ж е 
го р о д ск о го  университета, а в 
1945 г. н аграж д ен  м е д а л ь ю  «За  
д облестны й  труд». П осл е  вы хода  
на пенси ю  А. А. С о к о л о в  не п о 
ры вал  связи  с л ю б и м ы м  делом , 
оставаясь  членом  техсовета  о б ъ 
единения « А гр о л е со п р о е кт» .

Чуткий и о тзы вчи вы й  человек, 
эхотно  дели вш и йся  своим и  зн а 
ниям и и б огаты м  ж и зн е н ны м  о п ы 
том  с товарищ ам и, глубокий  зн а 
ток м узы ки, ли те ратур ы  и искус
ства, А л е к са н д р  А р к ад ье в и ч  на
д о л го  оставил светлую  пам ять  
о себе  среди  раб о тн и к ов  лесного  
хозяйства,

Группа товарищей
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И Н Ф О Р М А Ц И Я

Научно - методическое совещание 

по механизации лесовосстановительных работ

П р и  В се со ю зн о м  н аучн о -и ссл ед овател ьском  ин
ституте л е со в о д о в  и м ехани заци и  л есного  хо зяй ст
ва в п е р и о д  с 13 по  19 сентября  1960 г. п р о ве д е но  
н ауч н о -м е то д и ч е ско е  сов е щ ани е  по м ехани зации  
лесовосстановител ьны х р аб о т  и ухода  за лесом. 
В р аб о те  совещ ания, п о м и м о  представителей  Лен- 
Н И И Л Х , БелН И И Л Х , В Н И А Л М И  и д р уги х  научно -и с 
сл едовательски х  институтов л есного  хозяйства  С о 
ве тского  С о ю за ,  активное  участие  приняли п р е д 
ставители ГДР, П ол ьш и  и Чехословакии. Всего  уча 
с твовало  32 человека.

О тк р ы в а я  совещ ание, зам еститель  д и р е кто р а  
В Н И И Л М  кандидат сельскохозяй ственны х  наук 
К. Б. Л оси цки й  отм ети л  важ ное  значение  для у сп е ш 
н о го  р а зр е ш е н и я  во п р о са  м етод и чески  согласован 
ны х исследований  по  ком плексной  м ехани зации  ле 
сох о зя й с тв е н н о го  прои зводства , о со б е н н о  лесовос 
становительны х  раб о т  и ухода  за  л есом  как в 
С С С Р ,  так и в странах н ар о д но й  дем ократии .

Д о к л а д  на тем у «С о сто ян и е  и перспективы  р а з 
вития м ехани заци и  в л есном  хозяйстве  С С С Р »  сд е 
лал Д. Т. Ковалин, главны й лесничий Главной ин
спекци и  по  л есн ом у  хозяйству  и п о л е за щ и тн о м у  ле 
со р а зв е д е н и ю  М С Х  С С С Р .  О  м аш инах  и оруд иях  
кон стр укц и и  В Н И И Л М  для  м ехани зации  л есовосста 
новительны х р а б о т  и р у б о к  ухода  за  лесолл д о л о 
жил канд идат сельскохо зяй ственны х  наук  Е. Н. Ш а 
хов. А н а л о ги ч н о е  с о о б щ е н и е  от Л е н Н И И Л Х  сделал 
канд. технических наук  Н. П. Валдайский.

П ред ставители  лесной  науки  стран  н ар о д но й  д е 
м о к р а т и и —  от ГД Р  проф . д о к то р  Ф р а н ц  Хахе, от 
Ч ехосл оваки и  А л о и с  С о б о тк а  и от П ол ьш и  д о к то р  
С танислав  М а ту ш  —  рассказали  о своих д о с ти ж е 
ниях по у со в е р ш е н с тв ов ан и ю  технологии  и м ехани за 
ции л е со хо зяй стве н но го  прои звод ства . К р о м е  того, 
участники  сов е щ ани я  с б ол ьш и м  и н те р е сом  п р о 
см о тре л и  польский цветной  ф ил ьм  «Н овы й  м етод  
л е со р а зр а б отк и »  (с пояснениям и  С. М атуш а), д а ю 
щ ий нагляд ное  пред ставление  о  новой  технологии  
л е с о р а зр а б о то к  (при трел евке  д е р е вье в  вм есте с

ко р н ям и  и кронам и), у сп е ш н о  п р и м е н я е м о й  в у сл о 
виях П ольш и.

Участники  сов е щ ани я  п обы вал и  на В Д Н Х  и о зн а 
ком ились  там  с экспонатам и  п авильона  лесной  п р о 
м ы ш л е нн ости  и л е сн ого  хозяйства, посетили  П у ш 
кинский л есхоз (М о с к о в ск ая  область), где  им  бы ли 
п р о д е м о н стр и р о в а н ы  м аш и н ы  и о р у д и я  кон стр укц и и  
В Н И И Л М , а такж е  сов е рш и л и  п о е зд к у  в Л енинград, 
где в течение двух  дней зн ак ом и л и сь  с н ауч н о -и с 
след овательской  р а б о то й  Л е н Н И И Л Х , а в С и в е р с к о м  
лесхозе  —  с р аб о той  л е сохо зяй стве н ны х  м аш и н  и 
о руд и й  кон стр укц и и  Л е н Н И И Л Х . С  о со б ы м  и н те р е 
с ом  участники  сов е щ ани я  н аб л ю д ал и  р а б о ту  тр а к 
то р н о го  наве сного  п о к р о в о сд и р ате л я -се я л к и  П СТ -2А , 
ко торы й  п р о и зво д и т  п о д го то в к у  почвы  с о д н о в р е 
м е нн ы м  вы севом  сем ян  сосны  и д р уги х  хвойны х 
п о р о д  с тр о ч н о -л ун оч н ы м  с п о с о б о м  (д вум я  рядам и, 
с м е ж д ур я д ь я м и  1,2 м), и ко н н о го  плуга -сеял ки  
С Л К -2А , п р е д н а зн ач е н н о го  для  р аб о ты  на м алы х 
пл ощ ад ях  свеж их в ы р уб о к  и гарей, где п р и м ен ен и е  
трак то рн ы х  м аш ин  и о р уд и й  н ерентабельно .

В Д р у ж н о с е л ь ск о м  лесничестве, на те р р и то р и и  
пож ар но -хи м и че ско й  станции лесхоза, участни кам  
совещ ани я  бы ла п р о д е м о н с тр и р о в а н а  п р о ти в о п о 
ж арн ая  техника по  туш е н и ю  лесны х п о ж ар ов , в том  
числе м о то п о м п а  лесная  М Л А З -1 0 0 ,  р ан це вы й  пнев
м атический  о гн е туш и те л ь -о п р ы ски ва те л ь  Р О О П -3 ,  
тракторн ы й  о п ры ски вате л ь  ОТ-2, п р е д назн аче нн ы й  
для б о р ь б ы  хим ическим и  сред ствам и  (ар б о р и ц и д а -  
ми) с неж елательной  д р е ве сн о й  и к у стар н и ковой  
расти тельностью  в л е сн ом  и сел ьском  хозяйстве.

В м узе е  по ж ар н о -хи м и ч е ско й  станции  б ы л о  з а 
сл уш ано  к р атко е  с о о б щ е н и е  с тар ш е го  л есничего  
С и в е р с к о го  лесхоза  А. А. К ни зе  о про тиво по ж ар 
н ом  и д о р о ж н о м  устр ой стве  лесхоза.

Н а за кл ю ч и те л ьн о м  заседании, проходивш ем в 
М оскве , участники  сов е щ ани я  о бм е н ял и сь  м нен и ям и
о  д альнейш е й  ко о р д и н ац и и  научно-исследователь
ских р а б о т  по  комплексной механизации л е с о х о 
зяйственного  прои звод ства .

Ф. Т.

НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

За долголетнюю и д о б р о со в е с тн ую  р а б о ту  в лесном  хозяйстве  М о с к о в с к о й  
области Исполком М о с с б л с о в е та  наградил  почетны м и  i-рам отам и  28 человек.

Среди награжденных: лесничий Е го р ье вско го  лесхоза  А. С. П етры ш ев, 
лесоруб Серпуховского лесхоза А. Т. А ни си м ов, лесник С туп и н ск о го  лесхоза  
М. Н. Котиков, лесничий Рузского лесхоза  В. Д. С азон ов , лесничий К л и кско го  
лесхоза А. П. Новиков и другие.
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УЛУЧШ ИТЬ ВЕДЕНИЕ 
ХО ЗЯЙ СТВА  

В ГОРНЫ Х Л ЕСА Х

Тр удно  п е р е оц е н и ть  значени е  горны х лесов  К ар 
пат, К р ы м а  и К авказа  для н ар о д н о го  хозяйства. Ве 
лика их р оль  и как п очво защ и тн о го , во д о о хр а н н н о го  
и в о д о р е г у л и р у ю щ е г о  ф акторов. О ни  защ и щ аю т  
се л ьскохозяй стве н н ы е  угод ья  от заиления, от ветров, 
п р е д о тв р а щ а ю т  оползни, снеж н ы е  лавины, селевы е 
потоки. О т  состояни я  лесов  зависит и развитие  
охотни чьей  ф ауны. В гор ах  р а сп о л о ж е н ы  зд р авн и 
цы  и курорты . Д е б е т  ц ел ебны х  источников тесно 
связан  с лесистостью  территорий.

За  п осл е д н и е  год ы  п ровод и тся  б ол ьш ая  работа  
по  у п о р я д о ч е н и ю  ведения хозяйства  в горны х лесах. 
О б ъ е м ы  е ж егод н ы х  л е со за го тов о к  сокращ аю тся , 
п р овод и тся  восстановл ени е  лесов. С  1957 г. ввод ят
ся посте п е н н ы е  и в ы б о р о ч н ы е  рубки  главного  пол ь 
зования. О р га н и зо в а н ы  новы е  заповед н и ки  в Гру 
зии, А зе р б а й д ж а н е  и А р м е н и и . П ри н яты  законы  сб  
о хран е  при род ы , об  о хр ан е  горны х лесов.

О д н а к о  в ведении хозяйства  а гор ны х  лесах К ар 
пат, К р ы м а  и К авказа  ещ е  не все благопол учно . 
В ы зы вае т  з а к о н н у ю  тр е в огу  то, что рубки  главного  
п о л ь зо ван и я  д о  сих п о р  не уп ор яд о ч е н ы , н аб л ю д а 
ю тся  п е р е р у б ы  расчетны х  лесосек, в ре зультате  че 
го о бр а зо в ал и сь  ты сячи  гектар ов  о голенны х п л о щ а 

дей. И з -за  к о н це н тр ац и и  лесосек  о к о л о  тр ан сп о р т
ны х путей  ср о к и  п р и м ы к ан и я  л есосек  наруш аю тся, 
устойчи вость  н асаж дени й  проти в  дей стзия  ветров 
сниж ается. С п л о ш н ы е  рубки  на б опьш и х  пл ощ ад ях  
ведутся  б е з  учета  кр ути зн ы  склонов  и м ощ н ости  
по ч в е н н о го  слоя. Бы вает и так, что  за го то вл е н ную  
б у к о в у ю  д р е ве си н у  в о в р е м я  не вы возят, и она п о р 
тится. Л е со за го тов и те л ьн ы е  пред пр и яти я  п лохо  во 
вл екаю т в э ксп л уа тац и ю  гр аб о в ы е  и ветровальны е  
участки.

В о п р о с а м  ул учш ени я  ведения  хозяйства  в горны х 
лесах  и на п астбищ ах  Карпат, К р ы м а  и Кавказа  б ы 
ла п о св я щ е н а  п р о х о д и в ш а я  л е то м  этого  года  в г. 
С тан и сл аве  н ауч н о -п р ои зво д с тв е н н ая  конф еренци я, 
в к о то р о й  приняли  участие 170 пред ставителей  от 
ве д ом ств  сел ьско го  и л е сн о го  хозяйства  С С С Р  и 

У С С Р ,  н аучн о -и ссл ед овател ьски х  институтов, вузов, 
лесны х о п ы тны х  станций, лесоком би н атов , о б щ е ст 
венны х организаций , сотр уд ни ки  прессы  и радио. 
На ко н ф е р е н ци и  б ы л о  за сл уш ан о  27 д о кл ад о в  и 
10 с о о б щ е н и й  и выступлений.

В р а зв е р н у то м  постановлении, п р и ня то м  ко н ф е 
ренцией, заявляется  о н е обход и м ости  установления

с 1961 г. р а зм е р а  главного  пол ь зо ван и я  д р евеси ной  
в горны х лесах Кавказа  и К арпат в пред елах  рас 
четной  лесосеки. К он ф е р е нц и я  считает, что пора  
по тр еб овать  от л есо заго тови тел ьны х  и л е с о х о зя й 
ственны х о р ган о в  с тр о го го  с об л ю д е н и я  правил  р уб ок  
главного  п ол ьзован и я  в горах ка основе  п о с те п е н 
ных и вы б о р о ч н ы х  рубок , запретить  за го то вку  б у 
ковой  д р евеси ны  в летнее время, р асш и р и ть  работы  
по ре кон стр укци и  м ал оц е н ны х  насаж дений, р а з р а 
ботать кон кр е тн ы е  м е р о п р и яти я  по  у п о р я д о ч е н и ю  
ведения хозяйства  в д и к оп л од овы х  и о р е хо п л о д н ы х  
насаж дениях, по  увеличению  за го то во к  орехов, п л о 
дов и ягод  и по  р азви ти ю  пчел овод ства  в лесах.

В постановлении  говорится, что  н ауч н о -и ссл е д о ва 
тельским  институтам, ор ган ам  л есн ого  и сельского  
хозяйства пред стоит такж е б ол ьш ая  р аб ота  по  р а з 
работке  м е ро п ри яти й  ведения л есного  хозяйства  и 
ле со заго тово к  в горны х  лесах на с тр о го  научной 
основе, по  к о н стр уи р о в а н и ю  специ ал ьны х  м аш ин  
для вы полнения  лесоэксплуатаци онны х  рабо т  а го р 
ных лесах. К он ф е р е нц и я  пред лагает сов е р ш е н н о  
прекратить  в гор ны х лесах К авказа  и К арпат л е со 
эксплуатацию  с п о м о щ ь ю  гусеничны х тракторов , 
б ул ьд озе р ов , н азе м ны х лебедок, запретить  хлы сто 
вую  трел евку  древесины , внедри ть  в о зд у ш н у ю  тр е 
левку, как осн овн ой  способ, п о зв о л я ю щ и й  сохранить  
подрост.

В постановлении  пе р е д  лесо во д ам и  поставлена  
задача  ра зр аб о тать  м е то д ы  очистки л есосек  в г о р 
ных условиях в зависим ости  от кр ути зны  склонов, 
экспозиции  и состава  насаж дений, а такж е  м етод ы  
п р е д ох р ане ни я  б уко во й  древеси ны  от гниения.

Д л я  созд ания  насаж дени й  из б ы стр ор а стущ и х  
технически ценны х пород , а такж е  д оп о л н и те л ьн ого  
вы делени я  по ч во защ и тн ы х  лесов  совещ ани е  р е к о 
м е нд ов ал о  л е сохо зяй стве н ны м  о р ган а м  с о 
ю зн ы х  р е спубл и к  в сам ое  бли ж ай ш е е  вр ем я  начать 
р аботы  по  о б сл е д о ван и ю  и к ар ти р о ван и ю  лесны х 
почв и в п е р в ую  о че ре д ь  в районах уси ленной  экс
плуатации  гор ны х  лесов  и интенси вного  ведения 
хозяйства.

На кон ф ер ен ци и  бы л  рассм о тр е н  такж е  в о п ро с  
о пр ави л ьн ом  использовании  луговы х угодий  в горах  
Карпат, К р ы м а  и Кавказа. В постановлении  ко н ф е 
ренции сказано, что  л у говы е  угод ья  в лесны х п о я 
сах н уж но  испол ьзовать  п о д  сенокосы , а в с уб ал ь 
пийских и альпийских поясах  —  как пастбищ а. На 
к р ы м ских  яйлах вы пас скота  запретить.

С од е й ств ова ть  п о в ы ш е н и ю  кул ьтур ы  ведения лес
но го  хозяйства  и л е со за го тов о к  в горах, б е р е чь  и 
п р и ум н о ж ать  го р ны е  леса, луга  и пастбищ а, ул уч 
ш ить их состояни е  —  с таким  п р и зы в о м  обр ати лась  
кон ф е р е н ци я  ко  всем  раб о тн и к ам  л е сн ого  и се л ьско 
го хозяйства, лесной  пром ы ш л енности , к советской  
общ ественности .

Совещания лесоводов
Вопросам лучшей организации 

рубок промежуточного пользова
ния лесом и повышения выхода 
деловой древесины с л е с о п о к р ы 
тых п л о щ ад е й  бы л по св ящ е н  м е ж 
обл астн ой  се м и нар  л есовод ов  
Российской  Ф е д е р ац и и , пр о хо д и в - 
ш и й 'в  г. Брянске. С е м и н а р  бы л 
о р ган и зо ван  Главны м  упр авл ен и ем  
л есн ого  хозяйства  и о хр ан ы  леса 
при  С о в е те  М и н и с тр о в  Р С Ф С Р

совм естн о  с Б рянским  управл е 
нием  л есного  хозяйства  и Б р я н 
ским  техноло ги чески м  институ
том.

На сем и нар е  при сутствовало  
свы ш е  300 раб о тн и к ов  лесного  хо
зяйства  и лесной п р о м ы ш л е нн о сти  
из 16 областей  и автоном ны х ре с 
публи к  центр ал ьн ой  зон ы  е в р о 
пейской  части С С С Р ,  а такж е 
научны е сотр уд ни ки  В се со ю зн о го

н аучн о -и ссл ед овател ьского  инсти
тута лесного  хозяйства  (М осква), 
проф ессор а, препод аватели  и 
аспиранты  лесохо зяй ствен но го  
ф акул ьтета  Б р ян ско го  технологи 
ческого  института. А к ти вн о е  уча
стие в р аб оте  сем и нар а  приняли 
секретарь  Б р ян ско го  о б к ом а  
К П С С  по  се л ьско м у  хозяйству  
А. П. Л ущ и к о в  и зам еститель  
Б р ян ско го  о б л и сп ол ком а  С ове та
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д епутатов  тр уд ящ и хся  А. И. Ро- 
гож кин.

В ходе  р аб о ты  сем и нара  у ч а 
стники его детально  п о зн ак о м и 
лись с п р о и зво д стве н н ы м и  о б ъ е к 
тами, п р о б н ы м и  п л о щ ад ям и  и 
о р ган и зац и е й  лесного  хозяйства  
в Б е л о б е р е ж с к о м  и К ар ачи ж ско - 
К р ы л о в ск о м  лесничествах у ч е б н о 
о п ы тн о го  лесхоза  института и 
в К о в ш о в с к о м  лесничестве Б рян 
ского  лесхоза.

На пл е н ар н о м  засед ании  с о б 
с тоятел ьны м  д о к л а д о м  выступил 
зам естител ь  начальника  Главного  
управлени я  л есного  хозяйства  и 
охраны  леса при С ове те  М и н и с т 
ров  Р С Ф С Р  Е. Т. К у р н о с о в ,  
бы вш и й  пи то м е ц  Б р ян ско го  л есо 
хо зяй стве н н ого  института. Д о к л а д 
чик осветил задачи, с тоящ и е  пе 
ред  ле со во д ам и  в те к ущ е м  с е м и 
летии, и подвел  итоги работы  
л е совод ов  Российской  Ф е д е р ац и и  
в условиях новой  ф о р м ы  у п р а в 
ления и ведения к о м п л е ксн о го  хо 
зяйства. Д о кл ад ч и к  обр и со вал  с о 
стояние  пр о ве д е ни я  р у б о к  у х о 
да за л есом  в ряде  областей  и 
нам етил  о сновны е  пути к к о р е н 
но м у  их улучш ению .

И сп о л н я ю щ и й  обя зан н ости  ди 
р е к то р а  Б р ян ско го  технологиче 
ско го  института д о ц е нт  В. М. 
Д р о н ж е в с к и й  б ол ьш о е  вни
м ание  в своем  д о кл ад е  уделил 
связи  института с п р ои звод ством . 
За  30 лет свое го  сущ ествования  
институт под го тови л  для н а р о д н о 
го хозяйства  страны  свы ш е  3 тыс. 
и н ж ен ер ов  л есного  хозяйства  и 
лесной п ром ы ш л енности .

Н ачал ьник  Б р ян ско го  уп р а в л е 
ния л есного  хозяйства  В. А. Н и- 
к о  л а ю  к рассказал  о б  истории 
брян ски х  лесов и об  их значении 
для  н ар о д н о го  хозяйства.

С  б ол ьш и м  вним ани ем  был вы 
слуш ан  д окл ад  п р о ф .  П. В. В о-

р о п а н о в а  о работе, п р о в е д е н 
ной каф ед рой  таксации и л е со 
устр ой ства  Б р ян ско го  те хн о л о 
ги ческого  института, по  б и о л о ги ч е 
с ко м у  о б о с н о в а н и ю  р у б о к  п р о 
м е ж уто ч н о го  пол ьзован и я  и луч
ш ей организации  л есного  хо зяй 
ства в лесах Б рянской  и см еж ны х 
областей.

В закл ю чен и е  сем и нар а  вы сту
пил начальник Главного  у п р а в л е 
ния лесного  хозяйства  и о х р а 
ны леса при С о в е те  М и н и 
стров Р С Ф С Р  М . М . Б о ч к а 
р е в ,  бы вш ий  вы пускник  Б р я н ск о 
го л есотехнического  института. 
Д о кл ад чи к  подвел  итоги работы  
лесного  хозяйства  Р С Ф С Р  за 
истекш ий год. О н  отметил, что 
бл а год ар я  о бъ ед и н ен и ю  лесхозов  
план по  С о в е тс к о м у  С о ю з у  вы 
полнен  на 1 0 3 % ,  а по Р С Ф С Р  —  
на 99,9 %>. П лан  те кущ е го  года  
вы полняется  бол ее  успеш но, чем  
план п р о ш л о го  года. М . М . Б о ч 
карев отметил  ц е н н ую  инициати
ву ком плексной  бригад ы  Геннадия 
Д ени сова  из П о н а зы р е в с к о го  лес
хоза  (К остром ская  область), вы 
ступивш его  с п р е д л о ж е н и е м  о 
сохранении  п од роста  хвойны х д е 
ревьев во врем я  валки и р а с к р я 
ж евки  леса. С ейчас  по  этом у  м е 
тод у  в К ос тр о м ск ой  области  р а б о 
тает о ко л о  300 бригад . Д о кл ад чи к  
п ред л ож и л  всем  л е со во д ам  актив
но п од д е р ж ать  этот п е ре д о вой  
почин.

М . М . Б очкарев  рассказал  о 
своей п о е зд ке  в А м е р и к у  на
V  М и р о в о й  лесной  кон гресс  и 
дал анализ состояния  л есного  хо 
зяйства в С Ш А .

Все го  с с оо б щ е н и я м и  и д о к л а 
дам и  на совещ ани и  вы ступило 
свы ш е 40 человек. Все они е д и но 
д уш н о  отметили б о л ь ш у ю  пользу, 
к о то р у ю  им дал м е ж об л астн ой  
семинар, и вы сказались, ч тобы  и 
в д альней ш е м  такой полезны й  о б 

м ен м нен и ям и  и о п ы то м  ш ире  
п ракти ковался  в р аб о те  лесо 
водов.

М , Т . Л А В Р О В ,

(Б р я н ск и й  т ехнологичесний  
институт )

* * *

В начале августа в г. Барнауле  
с об р ал ся  парти й но -хозяй ственны й  
актив р аб о тн и к ов  А л тай ско го  
управлени я  л есн ого  хозяйства  и 
о храны  леса. В р а б о те  актива 
приняли  участие  такж е  и п р е д 
ставители всех лесхо зов  и лес
п р о м х о зо в  края  и д ел е гаци я  из 
Н о в о си б и р ск о й  области.

На активе о бсуж д ал и сь  итоги 
работы Алтайского управления 
лесного хозяйства и охраны леса 
за  п е р в о е  п о л у го д и е  и м е р о п р и я 
тия по в ы п о л н е н и ю  плана теку 
щ е го  года. Д о к л а д  сделал  н ачаль
ник управлени я  В. С. В а ш к е в и ч .  
В прениях вы ступили 17 человек.

В о б р а щ е н и и  ко  всем  рабочим , 
и н ж е н е р н о -те хн и че ски м  р а б о тн и 
кам  и сл уж ащ и м  лесхозов, лес
п р о м хо зо в , сплавны х контор , ре 
м онтн ы х  п ред пр и яти й  и с трои 
тельны х участков, ко всем  л е со 
вод ам  края, п р и н я то м  на активё', 
подчеркивается , что пе р е д  р а б о т 
никам и л есного  хозяйства  края 
стоят се р ье зн ы е  зад ачи  по  д а л ь 
не й ш е м у  ул уч ш е н и ю  ведения ле 
сохозяй ственны х  работ, закл ад ке  
го суд ар ствен н ы х  по л е защ и тн ы х  
лесны х полос  и питом ников, лик
видации отставания л е со заго товок , 
по вы п ол н е н и ю  плана в то р о го  
года  семилетки. О б р а щ е н и е  п р и 
зы вает всех р аб о тн и к ов  л есного  
хозяйства  ш и р е  р а зве р н у ть  со 
циалистическое  с ор е вн о ван и е  за 
неукл онны й  рост  п р о и зв о д и те л ь 
ности труда, за д о с р о ч н о е  вы п о л 
нение плана 1960 года.

А. Н . З У Е В А  ( г .  Б а р н а у л )

НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ МСХ СССР

Результатам выращивания бы
строрастущих древесных пород
б ы л о  п о св я щ е н о  состоявш ееся  в 
сентябре  э того  года  заседание
секции л есного  хозяйства  и п ол е 
защ и тн о го  л есоразвед ен и я  Н ауч-
но -техни ческо го  совета М и н и с те р 
ства сельского  хозяйства  С С С Р .  
В р аб оте  секции приняли участие 
научны е  работники, специалисты  
сельско го  и л есного  хозяйства.
Д о к л а д  по  за тр о н у то м у  во п ро су  
сделал  главны й лесничий М и н и 
стерства  сельского  хозяйства

С С С Р  Д. Т. Ковалин. Н а за се д а 
нии о со б о е  вним ание  б ы л о  у д е 
лено  во п р о су  вы ращ и вани я  то п о 
лей, а такж е  лиственниц  си б и р 
ской и алтайской  в наш ей стране. 
Зам ести тель  начальника  Главлес
хоза  Р С Ф С Р  А. Ф . М уки н  с о о б 
щил, что посадки  ги бридны х вы 
сок оп р о и зво д и те л ьн ы х  тополей  
зал о ж е ны  в 11 областях  Россий
ской Ф е д е р а ц и и  —  в 16 лесхозах.

Вы ступавш и е  на засед ании  го 
вори ли  о не о бхо д и м о сти  и зм ен е 
ния ф о р м ы  учета лесны х ф онд ов

и п о са д о ч н о го  м атериала, о рас 
ш ирении  п о сад о к  ли ственницы  си 
бирской  и об и зучении  условий  
ж изни  лиственницы  алтайской  с 
це л ью  прод ви ж е ни я  ее в бол е е  
ю ж н ы е  и ц е н тр ал ьн ы е  р айоны  
наш ей страны.

С е к ц и я  при няла  р а зв е р н у то е  
реш ение, в к о то р о м  у к а зы в а^ т^ с ,^  
ко н кр етн ы е  м еропр и яти я , н ап р а в 
ленны е на ул учш е н и е  д ела  в ы р а 
щ ивания  б ы стр о р а стущ и х  д р е в е с 
ных пород .

И. ЧИРВИНСИИЙ
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРИРОДЫ ПОЛУПУСТЫНИ

В ко н ц е  се н тяб р я  в г. Д ж ан ы б е к е  (З а п ад н о -К а за х 
станская  область) состоялась  научная сессия, п о св я 
щ енная  д есяти л ети ю  р аб о ты  Д ж ан ы б е к ск о го  с тац и о 
нара  А к а д е м и и  наук  С С С Р .  На сессию  съехались 
пред ставители  из 12 го р о д о в  С о в е тс к о го  С о ю з а  
(М о с к в ы , Л енинграда, А л м а -А ты , С тали нграда, С а 
ратова, Киш инева, Х ар ькова , К расноярска , Уральска, 
Й о ш к а р -О л ы  и д р . )— 120 ученых, партийны х и с о 
ветских работников , л е со в о д о в  и п ред сед ател е й  бли
ж айш и х колхозов. С е сс и ю  откры л  академ и к  
И. Н. А н ти п о в -К а р а та е в  (П очвен н ы й  институт А Н  
С С С Р ).  На сессии бы ли засл уш ан ы  приветствия от 
партий ны х и советски х ор ган и зац и й  области  и р ай о 
на, деятел ей  науки  и о к о л о  20 научны х докл ад ов  
с о тр уд н и ков  стац и о н ар а  от П о ч в е н н о го  института 
А Н  С С С Р ,  л а б ор а то р и и  ле сове д е н и я  А Н  С С С Р ,  Б о 
тани че ско го  института А Н  С С С Р ,  И нститута  ге о гр а 
фии А Н  С С С Р .  Д о к л а д  о р аб о те  Д ж ан ы б е к ск о го  
с тац и о н ар а  сделал  научны й  р уко во д и те л ь  с тационар а  
д о к т о р  сел ьскохо зяй ствен н ы х  наук  проф . А. А. Род е  
(П о чве н н ы й  институт А Н  С С С Р ).

С та ц и о н а р  ор ган и зо ван  в 1951 г. в типичны х у сл о 

виях пр и каспий ской  полупусты ни . За  10 лет с ущ е 
ствования Д ж а н ы б е к ск о го  стаци он ар а  с о зд ан о  на 
почвах  с ол он ч а к о в о -с о л о н ц о в о го  ком п л е кса  и тем 
ноцветны х  ч е р н о зе м о в и д н ы х  почвах падин 64 га за 
м ечательны х искусственны х лесонасаж дени й. С та 
ц и о н а р о м  р а зр аб о тан а  систем а м е л и ор ац и и  сол он 
чаковы х сол онцов, и зучены  п р о ц е ссы  рассо л о н це - 
вания почв, водны й  и сол евой  р е ж и м ы  почв  п о л уп у 
стыни, за к о н о м е р н о сть  п е р е д ви ж е н и я  влаги в с ол он 
чаковы х солонцах, к о р м о в ы е  р е сур сы  полупусты ни  
и сп особы  их р ац и о н ал ьн о го  использовани я  в ж и 
вотновод стве  и м ноги е  д р уги е  вопросы .

В ы ступавш и е  на сессии дали в ы с о к ую  о ц е н к у  р а 
боте  стационара, научны х д остиж ени й  его  к о л л е к 
тива и под черк нул и  значение  этих д остиж ени й  для 
сельского  хозяйства  П рикаспийской  низм енности.

Д ля  участников совещ ани я  бы ла  ор ган и зован а  
экскурсия  по терр и тори и  стационара, а после  о к о н 
чания рабо ты  сессии —  на о зе р о  Эльтон.

Проф. 8 . Н . СМИРНОВ

ПЛОДОТВОРНАЯ 

РАБОТА

Б ю р о  секции п о л е защ и тн о го  
л е со р а зв е д е н и я  Ц е н тр ал ьн о го
правл ен и я  Н Т О  сел ьско го  и лес
но го  хозяйства  ведет б о л ь ш у ю  и 
в а ж н у ю  работу . Так, в э том  го 
ду  б ю р о  секции совм естн о  с 
В Н И А Л М И  о р ган и зо в а л о  и п р о 
вело  в сен тяб р е  те кущ е го  года  
те о р е ти ч е ск ую  к о н ф е р е н ц и ю  в 
С тали нграде , п о св я щ е н н у ю  за щ и т 
н о м у  л е со р а зве д е н и ю . Н ам е ч е н о  
провести  сов е щ ан и е -се м и н ар  в

А л м а -А те  по о б м е н у  оп ы том  в 
б о р ь б е  с засухой  и пы льны м и  бу 
рям и  в районах освоения  зал е ж 
ных зем ель  Казахстана. Б ю р о  
п ри ни м ало  активное  участие в 
п од го товке  рабо ты  В се со ю зн о го  
совещ ани я  по  сел ьском у  хо зяй 
ству, п р о х о д и в ш е м у  в Крем ле.

Б ю р о  секции п ол е защ и тн о го  
л есоразвед ен и я  совм естно  с сек
цией м ехани зации  объ яви ло  к о н 
курс  на л учш ее  п р е д л о ж е ни е  по 
м ехани зации  ухода  за почвой  в 
рядах п ол езащ и тн ы х  лесны х на
саж дений. П р о гр а м м а  кон кур са  и 
технические условия р а зр аб отан ы  
совм естно  с В Н И А Л М И  и А гр о -  
лесопроектом .

И зд ан а  б р о ш ю р а  «Закр епл ен и е  
и обл есение  песков».

П р о в е д е н а  такж е  раб ота  по 
п р о в е р к е  того, как п р е тво р яю тся  
в ж и знь  реш ения, при няты е  в 
сентябре  п р о ш л о го  года  на м е ж 
о бл астн ом  совещ ани и  в Н о в о - 
А н н е н ск о м  р айоне  (С тал и н гр ад 
ская область). М ате р и а л ы  этого  
с овещ ани я  испол ьзован ы  членами 
б ю р о  в р аб о те  ком иссии  М С Х  
С С С Р  при р а зр аб о тк е  п ерспекти в 
ного  плана развития защ и тн о го  
лесоразвед ения .

П . Л . н и н и т и н ,

председат ель бюро сенции 
полезащ ит ного лесоразведения

ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ОТДЫХ

В клубе  л е сн ого  техникум а 
м н о го л ю д н о . Зд есь  собрали сь  
преподаватели , учащ иеся, р а б о 
чие и сл уж ащ и е  Л уб я н ско го  лес
н ого  техникума, ч тобы  п р овод и ть  
на пенси ю  с тар е й ш е го  п р е п о д а 

вателя техникум а  О л ь гу  А л е к са н д 
р овн у  Черм ны х. М н о го  труда  и 
сил отдала  она  воспитанию  и о б у 
чению  м о л о д о го  поколения. 
О. А. Ч е рм н ы х  постоян н о  о к а зы 
вала б о л ь ш у ю  п о м о щ ь  и м о л о 
д ы м  преподавателям , вела р а зн о 
о б р а з н у ю  о б щ е стве н н ую  работу, 
всегда чутко  относилась к това 
рищ ам .

Коллектив техникум а пож елал  
О . А. Ч е р м н ы х  д о б р о го  зд о р о в ь я

и долгих лет жизни. У хо д я  на 
пенсию , О. А. Ч е р м н ы х  не теряет 
связи с техн и кум ом  —  она введе
на как постоянны й  член в пед а 
гогический совет техникума.

И. С . П О НО М АРЕВ, 
дирентор т ехнинума

А. С . Н УЛЬ Г Е Е В ,  
председат ель мест нома  

(Л уб я н сн и й  лесной т ехнинум  
Тат арсная А С С Р)

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Лесхоз разводит кроликов
О п ы т  п е р е д о в ы х  к р ол и ко во д о в  

страны  показы вает, что р а зв е д е 
ние кр ол и ко в  в колхозах, с ов хо 
зах и д р уги х  хозяйствах очень  
вы го д н о  и является д оп ол н и те л ь 
ны м  и сточни ком  пополнени я  м я с 
ных р е су р с о в  и ц енн о го  м ехо во го  
сы рья  для  легкой  п р о м ы ш л е н н о 
сти. О н о  дает во зм ож н о сть  к аж 
д о м у  хо зяй ству  в коротки й  ср ок  
и б е з  б ол ьш и х  затрат получить  
д о п о л н и те л ь н о  б ол ьш о е  кол и че 
ство  д е ш е в о го  диети ческого  м яса  
и вы сококачественны х  ш кур ок .

Ц е н н у ю  инициативу в э том  деле  
п р о яви л и  работники  В.-Тавдинско- 
го  л есхо за  Управлени я  л есного  
хозяйства  С в е р д л ов ск о го  с о в н а р 
хоза. Зд е сь  в этом  год у  о р ган и 
зо вана  ф ер м а  с количе ством  
осн овн ы х  кр ол и ко м ато к  100 голов

и р а з о в ы х — 120. З аве д уе т  ф е р 
м ой  опы тны й  и л ю б я щ и й  свое  д е 
ло  специалист А л е к са н д р  А л е к 
сеевич Рахм анов. У хаж и ваю т  за 
ж и вотн ы м и  м о л о д ы е  к р о л и к о в о 
ды  Е. Т. Ф е д о р ц о в а ,  Ж. Г. Н о в о 
селова  и В. Ф . В о р о зо ва . Ф е р м а  
эта плем енная, на ней р а зво д я т  
кр ол и ков  п о р о д ы  белы й  великан, 
ш инш илла и другие. В зр о сл ы е  
кр ол ики  сод е р ж атся  на ф е р м е  в 
н ар уж н ы х  клетках, разд ел ьно ; 
м о л о д н я к  —  в двух- и тр е х ъ я р ус 
ных вольерах. За  ж и вотны м и  
о р ган и зо ван  хо р о ш и й  уход.

У ж е  в этом  год у  на ф е р м е  п о 
лучили по  3— 4 о к р о л а  от о сн о в 
ных кр ол и к о м а то к  и 1— 2 о к р о л а  
от разовы х. В н астоящ е е  врем я 
на ф е р м е  бол е е  1500 голов. 
Работни ки  ф е р м ы  обязал и сь  по-

О П Е Ч А Т К И

лучить в этом  год у  не м ене е  6 т 
к р ол и ч ье го  м яса  с се бе стои 
м о сть ю  не Е ы ш е  6 руб. за кил о 
гр ам м  и сдать го суд ар ству  не м е 
нее 2000 ш кур ок . К р о м е  этого, 
н ам е че н о  п р о д а ть  б ол ьш о е  кол и 
чество  п л е м е н н о го  м о л о д няк а  
колхозам .

П од сч е ты  п о казы ваю т, что д е 
неж ны й д о х о д  от к р о л и к о ф е р м ы  
составит в 1960 г. б ол е е  сотни  ты 
сяч рублей, что  п о зво л и т  лесхозу  
уж е  в э том  год у  во зм ести ть  зн а 
ч и тел ьную  часть затрат, п р о и зв е 
д енны х  на ее  о р ган и зац и ю . 
В д ал ьн е й ш е м  ф е р м у  нам ечается  
пере вести  на полны й  хо зяй стве н 
ный расчет.

Б . В . Т Е Р Е Н Т Ь Е В ,
ст арш ий экономист  

Свердловсного облплана

№ ж у р нал а С траница Строка Н а п е ч а т а н о С л е д у е т  ч и т а т ь

5 40 Та б л и ц а  2, гр а ф а  . П р и 
чина поб у р е н и я  хвои**, 

с т р о к а  4-я

П р о с т а в л е н а  ч е р то ч к а H y p o d e r m e l la  su lc igena

8 В кл ад ка  м е ж д у  32 — 33-й 
ст р . ,  п о д п и сь  п о д  ф о т о 

г р аф и е й

5-я св ер ху В. Д . Вайтала В. Д .  Б ай  та л а

8 67 В подпи си  с т а т ь и ( У збе кск ая  ССР) ( К а з а х с к а я  ССР)

БЕЛОРУССКИЙ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

1. По Жорновской лесной опытной станции — 2 старших научны х сотр уд ни ка  
[кандидаты наук].

2. По Двинской лесной опытной станции — зам. д и р е к то р а  по н аучной  части 
(доктор или кандидат наук] и 2 старших научны х сотр уд ни ка  [канди даты  наук).

3. По институту — старший научны й  со тр уд н и к  ф и топатол ог и старш и й  н а у ч 
ный сотрудник гидромелиоратор (канди даты  наук].

Срок конкурса 2 месяца со дня опубликозания обьясления.
Заявления и документы н-травлять по  ад ресу : г. Гом ель, БССР, П р о л е т а р 

ская, 18, БелНИИЛХ.
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УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ,
помещенных в журиале«Лесное хозяйство» за 1960 год

Передовые статьи

Борьба с эрозией почвы — неотъемлемая часть 
системы земледелия — V III ,  1.

Бочкарев  М. М. Лесоводы Российской Федерации 
перед лицом новых задач — HI, I.

Б р о са ло в  В. А. Горьковскому морю — зеленые 
берега — II, 4.

В лади м и р о в  Е. Ленинские документы о лесном хо
зяйстве и лесной промышленности — VI, I.

Всемерно поддерж ивать  юных друзей леса — XII, 14.
Грачев А. Г., К олесников А. С. Сталинградские 

лесоводы успешно выполняют свои социалисти
ческие обязательства  — VI, 9.

Д а в ы д о в  А. В. Ускорить технический прогресс в 
лесном хозяйстве — IX, I.

Д а л ь н и к о в и ч  Ф. М. Лесопарковый защитный пояс 
Москвы — XII, 8.

Д ва  лесничества — коллективы коммунистического 
труда — V II I ,  6.

Е всигнеев  П., Горохов В. С оздавать  защитные лес
ные насаж дения районного значения — II, 1.

Квит В. «Лесные поляны» — V, 10.
Кочерга Ф. К. К совещанию по борьбе с эрозией 

почв и селевыми потоками — V III ,  6
Л у к ь я н о в  Б. Н. Лесное хозяйство Украинской 

С С Р  на новом этапе развития — V, 4.
М ножить ряды передовиков семилетки — I, 1.
Мурахтанов Е. С. Лесоводы учатся заочно — X, 5.
Мустафаев М. Г. Работать  лучше, работать еще 

дружнее! — VI, 5.
Н о ва к о в  Д .  И. В. И. Ленин о лесной промышлен

ности и лесном хозяйстве — IV, I.
Новый этап в развитии лесного хозяйства 
С С С Р  — I, 3.

Оганесян Г. В Лесоводы Армении создают новые 
леса — XI, 4.

Опыт бригады Денисова — всем работникам ле 
са — XI. 1.

П а хо м о в  И. П. Рязанские  лесоводы работают по-
новому — VII,  1.

Полнее  выявить роль лесных полос в борьбе с 
черными бурями — V, 9.

По примеру рязанцев и сталинградцев — V, 1.
Слож нее И. Г. Лесное хозяйство К азахстана  за

40 лет — X, I.
Социалистические обязательства  лесоустроителей —-

VII,  6.
Я н  Дом б-К оцёл .  Особенности лесного хозяйства и 

деревообрабатываю щ ей промышленности Н а р о д 
ной Польши — VII,  4.

Лесоводство и лесоустройство

А брам ович  К. К. Использование графиков при 
определении размера  главного пользования л е 
сом — IX, 14.

А вер к и е в  С. К. Сохранить ценные хурмовые леса
Т алы ш а — VI, 17.

Антанайтис В. Новое в лесоустройстве Л итвы  —
IX, 9.

1 Римские цифры обозначают номер журнала ,  
арабские — страницу.

Бельков В. П., Шутов И. В  С ульфамат аммония 
как средство борьбы с сорными и неж елатель
ными растениями — 1, 7.

Б еляев  И. А. Опыт рубки двухъярусных древосто- 
ев -  V, 12.

Березин А. М ,  Харин Н. Г. Крупномасштабную 
аэрофотосъемку — в производство — V, 15.

Борман П. С. Разум но использовать фотопланше
ты -  I, 22.

Вайчис М. В Опыт изучения и картирования лес
ных почв и Литовской С С Р — X, 9.

Воропанов П. В. О предложении проф. Н. П. Ану
чина по определению текущего прироста н аса 
ж д е н и я — XII, 22.

Горш енин И. М. К основам ведения хозяйства в 
лесах К арпат  — V III ,  7.

Гужев Ю. Л.,  Л кю и ч  В. В. Дарвинизм  живет и
развивается — II, 7.

Д енисов  А. К. Сохранить дубравы Севера — И, 12.
Дороф еев А. И. Способы проявления годичных сло

ев осины и березы — VI, 19.
Ефимов Н. Г. Группово-выборочные рубки способ

ствуют сохранению подроста — IX, 19.
Зайцев  Б. Д  Почвы и производительность н аса 

ждений — X, 16.
Зигангиров А. М. Корм для животных из лесных 

отходов — V, 23.
Зиновьев  В. Упростить рубки ухода в молодняках 

Севера — III, 7.
З о рин  А. В. Устранить противоречия между группа

ми лесов — I, 21.
З у б о в  Ю. П., Белькевич  В. П. Возобновление 

хвойных пород в Амурской области — V II ,  13.
Иванюта В. М. Полнодревесность насаждений — 

важнейший лесоводственный показатель — VI, 20.
И влиев  Н. И. Естественное возобновление в степ

ных насаждениях З а в о лж ья  — X, 13.
И евлев  В. В. Повреждение сосны обыкновенной 

и прививок кедра сибирского заморозками в 
1959 г. — X, 26.

Изюмский П. П. Неотложные задачи рубок ухода 
за лесом на Украине — IV, 10.

Казарцен И. А. Как приспособить логарифмическую 
линейку для целей лесной таксации — V, 20.

К акуш кин  В. Н. Некоторые вопросы развития лес
ного хозяйства Северного К авказа  — XI, 8.

Касимов В. Д.  Классификация елового подроста 
под пологом леса — VII,  9.

К аш лев В. Ф. Превратить заросли серой ольхи в 
культурные сенокосы и пастбища — I, 12.

К ирюков Ю. Л .  Н уж на сплошная коренная рекон
струкция боров центрально-черноземных о бл а 
с т е й — XII, 15.

К озловский  В. Б. Влияние березы на продуктив
ность еловых насаждений — II. 14.

Корякин Д .  А. Регулировать плотность лося —
X, 24.

Котюков А. Е. Как отличить рано- и позднораспус- 
кающуюся формы дуба — III,  13.

К уза ко в  К. Г.  Леса Корякского национального 
округа и их использование — X, 21.

К узнецов  Г. Аналитические способы учета и изуче
ния леса — II, 17,
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К учинский А. Ф. Влияние микроэлементов на по
вышение морозоустойчивости бархата  амурского 
в условиях Б С С Р  — VII,  18.

Л и  Цзянь-вей.  О формах осокоря в Башкирии — 
I, 15.

Л о си ц к и й  К. Б. Определение величины текущего 
прироста в лесах С С С Р — IV, 7.

Л уго в о й  Е. В. Восстановить хвойные насаждения 
Лосиноостровской дачи — V, 19.

Л уго в о й  Е. В. Влияние газов и пыли на хвойные 
насаж дения под Москвой — VII, 16.

Л уч н и к  3. И. Алтайская голубая ель — VI, 22.
Л ю бим ова  Е. Л.,  Хотипский Н. А. О некоторых 

особенностях лесов юга Центральной Сибири —
IX, 23.

Матвеев-Мотин А. С. Забытые методы расчета не
прерывного главного пользования лесом — 
XI, 13.

М ельн и ко в  В. А. — Больше внимания груше кав 
казской — XI, 19.

М и х а й ло в  В. К. Рост и развитие елового подроста 
в первые годы жизни — VII,  7.

М уш егян  А. М. Очередные задачи лесоустройства 
в К азахстане  — VI, 12.

М ясоедов С. С. Осветление лесных культур с при
менением гербицида 2,4-Д — IV, 16.

Некрасова Т. П. Организовать лесосеменные кед
ровые хозяйства — I, 10.

Неудачин И. И. Вместо семенников — семенные 
полосы — 11, 20.

Никитин Г. И. Аралия древовидная — III, 12.
Ожгутов В. Гроздья шишек на соснах — III, 12.
Нинин В. А. Ранние и поздние формы ели —

VII,  17.
Пасечник С. Т. Капокорешковую форму грецкого 

ореха в производство — VI, 14.
Печенкина О. Н. Упорядочить рубки в еловых ле

сах Тянь-Ш аня — X, 23.
П оплавск ий  С. М. Восстановление ели на крупных 

вырубках — II, 10.
П у ли н ец  М. П., Щ укин А. Ф. Рубки ухода в есте

ственных молодпяках бархата  амурского в П ри 
морском крае — XI, 17.

Рахтеенко И. Н. Сезонный цикл роста активных 
корней древесных пород — IX, 25.

Романов А. П. Р азр або тать  способ рубок главно
го пользования для горных пихтовых лесов Вос
точного Казхстана  — XI, 16.

Савенков П. Ф. Аэротаксаиия с вертолета МИ-1 —
VII, 11.

С ва ло в  Н. Н. Метод расчета размера лесопользо
вания в сырьевых базах  постоянно действующих 
предприятий — IX, 12.

Синькевич М. П., Стадницкий Г. В. Фенология на 
служ бе  лесного хозяйства — III, 10.

С м оляк  Л. П. Устойчивость древесных пород к под
топлению и затоплению — III, 8.

С олнцев  3. Я. Практиковать группово-выборочные 
рубки в зеленой зоне — VIII,  11.

С олны ш кин  Б. А. Н уж на тесная взаимосвязь ме
жду лесным и охотничьим хозяйствами — I, 14.

Степанов Л .  Т. Отношение главных пород к гер
бициду 2,4-Д при у х о д е — XII, 20.

Тихомирова  Л. Г. Основные положения по устрой
ству лесов — VII, 19.

Третяк Ю. Д. ,  Стойко С. М. О забытой породе —
I, 18.

Киров А. А. О цветении и плодоношении прививок 
сосны в Бузулукском бору — II, 19.

Чимиров Ю. О. К обоснованию способов рубок в 
пихтарниках — V III ,  14.

Чуенков В. С. Товарные таблицы для лиственни
цы даурской — V II I ,  18.

Шанин С. С.. Ф алалеев  Э. Н. Закономерности воз
растного строения хвойных лесов Сибири— X, 20.

Ш ебалов А. М. Лесовосстановительные рубки в 
горных лесах Урала — IV, 14.

Щичко В. С. Плодоношение сосны крымской —
XI, 20.

Лесозаготовки и использование древесины

В о лк о в  О. В. Кедровники Тувы — на службу на
родному хозяйству — II, 24.

Го луб  Н. Л есные отходы — на служ бу животно
водству — I, 26.

Д ем ьяно в  В. В. За  полное использование древес
ных отходов — VI, 24.

Зноско  В. П., Л иси н а  А. И. Лиственница — пер
спективная порода для подсочки — XI, 25.

К лар  Г. В. Повысить выход деловой древесины —
I, 25.

Козаков Ф. Л .,  Рожков А. А. Улучшить ведение
хозяйства в лесах Камчатки — III, 15.

Кречетов. Н. И. Использование лесосечного фонда 
в кедрово-широколиственных лесах — III,  17.

Л а ги д зе  А. Д.  Изменить методы эксплуатации в
лесах Грузии — IV. 19.

М аркова К. Е. Экономить древесину — И, 22.
М узю ки н  В. С. Береж но использовать леса К а р е 

лии — V III ,  20.
Сецко Л .  С. Лучш е использовать отходы производ

ства — II, 26.
Ш киря Т. М. Сучья и вершины карпатского бу 

ка — резерв сырья для мебельного производ
ства — 1, 29.

Лесные культуры и защитное лесоразведение

А веркиев  С. К., Л ю б и ч  Е. С. Л есосека до л ж н а  
служить базой для заготовки семян — I, 31.

Акимочкин Н. Г. Разновидности лип в централь
ной лесостепи — XI, 38.

Ахром ейко  А. И. Новые данные о роли микоризы 
в питании древесных растений — X, 27.

Балбы шев И. Н. Посадки древесных пород в тун
дре и лесотундре — I, 33.

Бельков  В. П., Шутов И. В. Химическая борьба с 
сорняками п лесных культурах — V, 36.

Бондаренко Н. И. Гибридизация тополей и ив на 
окорененных ветках — V III ,  33.

Брауде  //.  Д.  Простейшие гидротехнические соору
жения для закрепления оврагов — IV, 21.

Б у л у л у к о в  Ю. Г., Васильева Е. Н. Особенности 
увлажнения и состояния лесных культур на сту 
пенчатых террасах — X, 40.

Виноградов В. Н. Влажность Нижнеднепровских 
песков в зависимости от глубины их обр або т 
ки — IX, 34.

Винокурова  И. К. Лесные полосы и снегоотложе- 
ние в Каменной степи — XII, 30.

Габай В. С., Бондаренко Н. Я. Целесообразны ли 
широкие меж дурядья в сосновых культурах на 
Придонских песках — VI, 32.

Гвоздиков  Л. В. Результативность лесокультурных 
работ в песках Средней Азии — XII, 32.

Гендина С. Б. Микориза ускоряет рост сосны ,г* к
II, 39. XI

Гиргидов Д .  Я. Метеорологический метод прогноза 
урож ая семян сосны — V II ,  28.

Го .ю ващ енко  В. П. Применять сплошную обрабо т 
ку почвы — II, 43.
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Гордиснко  М. И. Б ар х ат  амурский — в берегоза
щитные насаж дения водохранилищ — V, 38.

Г рибков  В. В., Сазонов В. Д .  Опыт предпосевной 
обработки семян лиственницы микроэлементами —
V II,  37.

Г ригорян  А. А. Влияние микоризы на сеянцы сосны 
крючковатой — II, 42.

Д ь яч е н к о  А. Е. Особенности выращивания наса
ждении па госполосе Гора Вишневая — Каспий
ское море — V III ,  27.

Енькова Е. И.. Л ы л о в  Г. И. Шире применять при
вивки дуба при создании семенных участков —
VI, 34.

Заборовский  Е. П. Грунтовая всхожесть семян 
сосны и ели — IV. 29.

З л ы д н с в  Е. Н. Наша благодарность — I. 32.
К иселев  А. К., Синицына Т. Г. Протравливание се

мян гранозаном и меркураном перед хранени
ем — II, 42.

Котляр М. Обработка  почвы под лесные культуры 
на старых вырубках — XI, 33.

К раевой С. Я. Можно ли преодолеть «мертвый го
ризонт» каш тановых почв — V, 29.

Кречетова И. В., Наум кина  С. В. Состояние и пер
спективы лесосеменного дела на Дальнем Вос
токе — III, 30.

Кречетова П. В. Особенности плодоношения лист
венницы даурской — XI. 42.

Л еси на  Л .  С. Гиббереллин — стимулятор роста —
I, 38.

Лесоводы  рекомендуют ценные породы (обзор с т а 
тей) — X, 49

Летковский А. И. Культура бархата  амурского как 
средство повышения продуктивности сосняков —
I, 36.

Листов А. А.  Заготовка  семян сосны в сосняках- 
беломошниках — XI, 40.

Макары чев Н. Т. Особенности роста некоторых дре
весных пород на эродированных территориях — 
III, 21.

М алиенко  М. П., Тимошенко Е. Ф. Реакция расте
ний эвкоммии на pH среды — XI, 41.

Матвеев П. Н. Разведение тополей в тугаях —
IX, 42.

М илосердое  Н. М. Тополи в защитных полосах на 
каш таново-солонцсватых почвах — II, 41.

М илосердое  Н. М. Л ес  —- надеж ная  защита  от 
черных бурь — V III ,  24.

М и ронов  В. В. Закрепление песков в Западном 
Прикаспии — II. 36.

Мосин В. //.  Акация ж ел тая  — плохой сосед для 
сосны — V III ,  35.

Н асонова М. В. Влияние временного затопления на 
древесно-кустарниковые породы в условиях Тер
ских песков — I, 39.

Н аум енко  Е. Н. О повышении биологической устой
чивости сосновых культур Бузулукского бора —
X, 32.

Н иколаевский  В. Г., Н иколаевская  Л. Д.  Влияние 
агротехнических мер ухода на рост старовозраст
ных лесных полос — X, 42.

Николаенко  В. Т. З ащ и та  водохранилищ Рузского 
гидроузла лесными насаж дениями — IX, 31.

Оберто В. И. Подготовка почвы под лесные куль
туры — III. 32.

Обозов А.  Тетерева — защитники леса — III, 29.
Оеиевский  В. В. Временные лесосеменные участки 

на севере — VI, 30.
Огиевский В. В. Особенности лесоразведения в 

К расноярском крае — VI, 37.

О золин Г. П. Проблема селекции древесных пород 
на иммунитет к болезням и вредителям — II, 28.

Озолин Г. П. Организация сортоиспытательных 
участков — неотложная задача  — VII,  32.

О рлов Ф. Б. Летние посевы хвойных на Севере —
III, 24.

Орлов Ф. Б., Совершаев П. Ф. Меры борьбы с вы
жиманием сеянцев на Севере — VII,  41.

П авленко  Ф. А. Маточные плантации тополя —
III, 34.

Письменный Н. Р. Система лесных полос — на
деж ная  защита от пыльных бурь — VII,  23.

П олозов  М. А. Л есонасаж дения для защиты ж е 
лезной дороги от каменных обвалов — XI. 44.

П о лубояринов  О. И. Лесосеменное дело требует 
улучшения — II, 32.

П о ляк о в  А. Ф. Меры борьбы с эрозией на горных 
склонах Карпат  — IV, 26.

П роказин  Е. П. Новый метод прививки хвойных 
для создания семенных участков — V, 22.

Проказин Е. П. Шишки сосны можно хранить 
8 лет — XI, 43.

Пш еничный И. Е. Выращивание сеянцев платана 
в Крыму — VII,  39.

Родин А. Р. Промерзание и оттаивание почвы под 
древесными породами — I. 37.

Савельева Л .  С. Внедрение плодовых пород в з а 
щитные лесонасаждения — X, 43.

С авинская Е. И. Улучшить переработку семян 
хвойных — VII, 36.

С еливанов Г. И. Из опыта рубок ухода в защ и т
ных насаждениях — III, 26.

Слободян М. П. О типах лесных культур для 
К арпат  и Прикарпатья — II, 34.

Смалько Я. А. Ветрозащитные свойства лесных по
лос в зависимости от формы их поперечного се
чения — IX, 27.

Собинов А. А1. Основные принципы закладки  се
менных участков — VI, 27.

Старченко И. И. Пересмотреть сроки повторной 
апробации лесных семян — XI, 28.

Стахейко Ф. Г. Особенности выращивания тополей 
на Украине — IX, 40.

Трибун  П. А. Основные принципы создания лес
ных культур в предгорье Станиславской о б л а 
сти — X, 45.

Уланов Р. Ф. Пересадка взрослых деревьев без 
кома — XI, 36.

Федорко А. А. Облесение намывных кос — IX, 37.
Чепурин В. С. Продлить государственную полосу 

С аратов—Астрахань — VII ,  38.

Черемской С. Г. Эффективность тополевых наса
ждений на оврагах — VIII ,  31.

Шевченко С. В. Видовой состав тополей в з а п а д 
ных областях Украины — V, 33.

Ш лапаков П. И. М атериал для посадок берем из 
лесокультур — VIII ,  35.

Ш умаков В. С. — Влияние горизонтов почвы на 
состояние посевов сосны и ели — XI, 31.

Я кубю к  А. Н. Лесные культуры в лесопарковом 
поясе Москвы — XII, 26.

Я р о славцев  Г. Д .  Упаковка кома при пересадке 
больших деревьев — XI, 34.
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А нф инник ов  М. А., Клименко М. А., Добру-  
шин Я. В., Кравченко Н. К. Из опыта авиахим- 
борьбы с сосновой совкой — V, 42.

Ба лбы ш ев  И. Н. Беречь кедровые леса от п о ж а 
ров — IV, 34.

В ерещ агин Б. В.. Плугарь С. Г., Компаниец Д. В 
Борьба с дубовой листоверткой в лесах М олда
вии — I, 45.

Верещ агин Б. В., П лугарь  С. Г., Синчук И. В. Наш 
опыт борьбы с дубовым походным ш елкопря
дом — X, 52.

Гелиаш евич  Н. На охране лесных богатств —
V, 44.

Гукасян  А. Б., Коломиец Н. Г. Использование б ак 
терий в борьбе с монашенкой — IX, 45.

Г усева А. Н. Корневая губка и меры борьбы с 
ней — I, 42.

Егоров Н. И С о л о ж е н и к и н а  Т. П., Тропин И. В 
Боярышниковая листовертка — серьезный вреди
тель дуба — VI, 44.

Ж д а н ко  В. А. Основы определения пожарной опас
ности в лесу в зависимости от погоды — VI, 39.

/К у р а в ле в  И. И. Установление причин побурення 
хвои индикаторным способом — V, 39.

З и в е д н ю к  В. Ф. Что нам дало  применение аэрозо 
лей — II, 45.

За вед ню к  В. Ф. Фосфид цинка для уничтожения 
мышеи — IX, 84.

Запотылок К. М. Пернатые друзья — IV, 37.
И льичев  В. Д.  Некоторые данные о питании птиц 

лесными семенами — 11. 46.
Курбатский И. П. Причины изменений интенсивно

сти лесных пожаров в течение суток — IV, 31.
Л озинский  В А.. Сиротина М. И. Краткосрочные 

прогнозы размножений вредителей леса — 111,37.
Л о н щ а к о в  С. С.. Л у р ь е  М. А. Лесопатологическая 

оценка новой технологии лесосечных работ, при
меняемой в Скородумском леспромхозе — XI, 46.

М алик  Н. Е. Совершенствовать лесопатологическую 
разведку — IV, 39.

М айер Э. Борьба с шелкопрядом-монашенкой в ле 
сах Томской области — III, 36.

М инкевич  И. И. Лесопатологи в помощь таксато
рам — III, 40.

Насонова М. В. Черная плодовая златка  на С евер
ном К авказе  — VI, 48.

Н икиш ин Е. В. Учет эффективности авиахимборь- 
бы методом парных ветвей — VIII ,  36.

Никсо-Никочио Н. В. Полезны ли воробьи? — 
V III ,  38.

Руднев  Д. Ф. Производственная проверка эф фек
тивности химического метода борьбы со стволо
выми вредителями — XI, 48.

Руды ш ин М. П. Соня-полчок — вредитель лесов —
V III ,  38.

Рыбачок П. А. Д ятлы  — полезные птицы —
IV, 39.

Сныткин Г. В. Схема противопожарного устройства 
лесов — VII,  44.

С овещ ание по лесозащите — VII,  49.
Толстой В. И. Будьте друзьями полезных птиц —

IX, 46.
Точилин А. Г. Звездчатый пилилыцик-ткач в Бу- 

зулукском бору — VII,  47.
Тремль А. Г. Новые вредители тополей — V, 41.
Трескин П. П., П рокопов В. М., Пронин Ю. Из 

опыта борьбы с подкорным клопом — VIII ,  37
Тропин И. В. Серьезная угроза для лесных полос 

зерносовхоза «Гигант» — 1, 40.

Охрана и защита леса Федорова А. И. Краснокрылый осиновый лнетоед 
и возобновление леса — IV .  38.

Федоров Н. И., Киселев  /1. Ф. Биопрепараты для 
борьбы с полеганием сеянцев — II, 44.

Химикаты для защиты древесины и насаждений —
X, 54.

Чобитько И. И. Пяденица-шелкопряд желтоусая — 
опасный вредитель дубовых насаждений —
IV ,  36.

Э ко н о м и ка  и о р ган и зац и я  производства

Бррезиков И. П. Ускорить перевод лесхозов на 
хозрасчет — XI,56.

Дж икович В. Л .,  П олянский  Е. В. Снизить себе
стоимость семян и посадочного материала в лес
хозах — IX, 56.

Д о л го в  А. Н.. Л а р и н  И. Ф. Нужны технические 
условия на проектирование дорог — V I ,  52.

Ж е л у д к о в  А. Г., Шипев II. С. О принципах уста
новления производственной мощности лесопро
мышленных предприятий — X I.  51.

Комлев А. А. Под зашитой лесных полос хлеб 
дешевле — V I I ,  51.

К опылов М. И. Экономическая оценка реконструк
ции малоценных молодняков — X, 60.

Костюкович Ф. Т. Экономическая оценка продук
ции в лесохозяйственном производстве — X I I ,  36.

Кошман II. В. П ланировать  технические уходы по 
расходу горючего — V I I I ,  48.

М елю ш кин А. Е. Себестоимость выпускаемой лесо
продукции снижена — V I I I ,  47.

Моисеенко Ф. П. Вопросы планирования породного 
состава в лесах Б С С Р  — X, 64.

Мушкетик Л. М. Определение производительности 
труда по натуральным показателям  — I I ,  47.

П авловский  Е. С. Хозяйственная ценность лесных 
полос в Каменной степи — V I I .  55.

П ереход  В. И. Рента с лесов — X I,  57.
Разумов В П. Еще об опыте организации лесного 

хозяйства по типам леса — V, 50.
Р ум янцев  Г. Т. Резервы повышения производитель

ности труда на рубках ухода — V I I I ,  45.
Савинков С. AI. Сокращенный рабочий день и но

вые условия оплаты труда в лесном хозяйстве — 
I I I ,  43.

Синьгов Н. С. З адачи  экономного освоения лесных 
сырьевых баз — IV ,  40.

Солдатов А. Г. Перспективы лесопользования и 
выращивания леса в УССР — V ,  45.

Стародумов А. М. Планирование противопожарных 
мероприятий в лесах Хабаровского края — 
I I I ,  46.

Устиновская Л. Т. Об эффективности лесных полос 
в колхозах и совхозах Украины — V I ,  50.

Харитонович Ф. Н. Улучшить ведение хозяйства в 
колхозных лесах Б С С Р  — V I I I ,  39.

Ц епляев  И. П . — Смелее внедрять хозрасчет в лесо
охотничьих хозяйствах — V I I ,  56.

Ю ркевич И. Д .  Экономическая оценка типов ле
са -  V I I I ,  42.

Я нуш ко  А. Д.  Экономическая эффективность вы
ращивания лиственницы и сосны в Bl.'CP —
X, 67.

Механизация и рационализация

А власович  П. Плододробилка конструкции лесниче
го Мандро — XI. 66.

Адрианов С И. Механизация обработки почвы
в междурядьях насаждений — V I I ,  61.

А лб  яков М. П. — Навесной покровосдиратель — 
сеялка ПСТ-2А -  V I I I ,  49
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А л е у р  Я. П. Конный плуг для подготовки площ а
док — I, 61.

Богаев С. Н. Техника переработки и очистки семян 
хвойных пород — V, 54.

Баранов А. М. Новый моторизованный инстру
мент — III,  51.

Ванагс Г. Плуг-рыхлитель для подготовки почвы 
площ адками — V III ,  57.

Д е ц и к  Т. С танок для  вязки в пучки лесосечных 
отходов от рубок ухода — V, 62.

Д и л е н д и к  И. Н. Подготовка нераскорчеванных ле
сосек для лесопосадок — IV, 46.

Д у н и н  Л. М. М еханизированная сортировка ж ел у 
дей по удельному весу — VI, 57.

Желтое Е. М. Совершенствование двигателя пилы 
«Д р у ж ба»  — IV, 45.

Зи м а  И. М.. М алю гин Т. Т. М еханизировать уход 
за почвой в рядах лесных культур — XI, 63.

Канев Н. Ф.. А л и е в  И. С. Ручной моторизованный 
рыхлитель В Н И И Л М  — I, 51.

К ли м о в  Г. Б., Хлопотин С. С., Л а р ю х и н  Г. А. 
Навесной плуг ВП-2 — II, 60.

К лим ов Г. Б., Бочаров В. С. Механизация выкоп- 
ки посадочного материала  в Ивантеевском пи
томнике — X. 56.

К облик  Л. А. Серийная лесопосадочная машина 
СЛН-2.

Корш иков А. С а ж а л к а  леса С Л Н П -2  — XI. 65.
Л а р ю х и н  Г. А.. Климов Г. Б. Культиватор-расте- 

ниепитатель КРС Ш -2.8  на уходе в лесных питом
никах — VI. 54.

Лисютин В П. Приспособление для посадки в
пласт — V. 63.

Л ы к о в  А. И. Переоборудование мотопомпы для 
опрыскивания сеянцев — II, 62.

М асличенко  П. А. Аэрозольный генератор —
.V I I I ,  53.

М иронов  И. А. Рыхлитель почвы площ адками —
VI, 59.

М ур зо в  А. И. Применение пилы ПМ П-2 при освет- 
влениях и прочистках — VI, 61.

Н едаш ковский  А. Н.. И ваницкий  В. Е. М еханиза
ция частичной подготовки почвы — IV, 43.

Недаш ковский  А. Н. Комбинированный способ 
раскорчевки лесосек — IX. 48.

Н и к о ла й чук  А. Б. Выкопочная скоба Велико-Ана- 
дольского лесхоза — VIII ,  55.

Новые машины и орудии в лесном хозяйстве —
III, 52.

О м елю х Н. С. Как мы совершенствуем технологию 
и механизацию лесокультурных работ на Н и ж н е
днепровских песках — XI, 59.

Остроглазое В. А. Новые машины к самоходному 
шасси ДС Ш -14 (16) — II, 50.

П авло вски й  Е. Навесной культиватор с р а з д в и ж 
ным брусом — V, 58.

Переносный землебур — VIII .  56.
П о л о су хи н  Г. Г., Тимошенко В. Л .  М еханизирован

ный способ обработки почвы в рядах лесопо
лос — VII,  58.

Р удницк ий  Е. Лесной просеивающий плуг — IX, 54.
Самарцев А. Я. Косилка для стрижки лиственных 

изгородей — IV, 47.
С виридов  А. Б., П о луп а р н ев  Ю. И. Плуг ПЛ -70 — 

навесной к трактору ДТ-54А — III, 50.
Сериков Ю. М. Террасирование горных склонов — 

№ ,5 3 .
СШлЬккий М. У. Использование виброударного ме

тода для производства корчевальных работ —
XII, 40.

С околов  А .  В. Приспособление к плугу П Л-70 для

посадки леса одновременно с подготовкой поч
вы — X, 59.

Струков М. В., Протасевич А. Рационализаторские
предложения свердловчан — II. 57.

Титов Н. //.  Разработать  новый способ корчевки 
пней и подготовки почвы на лесосеках — XI, 68.

Тремль А. Г., И ваницкий  В. Е. Д уст  вносится
культиватором — I, 52.

Усанов А. В. Механический пилодровокол — IV, 47.
Хавроньин А. Сеялка ж елудевая  двухсош ииковая—

IX, 51.
Халтурин В., Галенда  В. Рельсовый гюкровосдира- 

тель — V, 59.
Хайновский Е. И. М ашина для посадки с а ж е н 

цев -  XII, 43.
Числов Ю. А. Механизация мульчирования посевов 

в лесопитомниках — V, 60.
Шутов Е. И., Клепач Г. И. Наши рационализато

ры — VI, 63.
Ю ргенсон Е. И. П ередвиж ная  шишкосушилка-авто- 

мат — I, 48.

Дискуссии и обсуждения

Бараев С. К. Еще раз о спелостях дрсвостоев, воз
растах и оборотах рубки — IV, 48.

В о лк о в  В. И. Роль «Леспроекта» в организации 
лесосеменных хозяйств — II, 63.

Воронин И В. О комплексных хозяйствах в лесах
I и II групп — I, 54.

Д и к у н  И. А. О  продукции лесохозяйственного 
производства — IX, 64.

Ковшар И. П. Изменить порядок проектирования 
лесоосушения в Полесье — VII, 65.

М елехов  И. С. Необходимо упорядочить некоторые 
понятия о рубках — I, 60.

М орозов И. Р. Повысить лесистость бассейна К ас 
пия — XII, 46.

Обозов Н. Пересмотреть правила сенокошения И 
пастьбы скога в лесах — VII,  64.

Перн Л .  К-, Гцсев Н. И. Возрасты лесовосстанови
тельных рубок в зеленой зоне г. Москвы —
III, 55.

Сафронов М. А. Об использовании лесной типоло
гии при организации хозяйств — III, 59.

Солдатов А. Г. Об организации комплексных лес
ных предприятии — IX, 59.

Степочкин П. М. Комплексные хозяйства — со
временный тип предприятия — IX, 62.

Обмен опытом

Анисимов С. Г., Городнов С. В. Вырубки и неудоб
ные земли облесены -— III,  65.

Апостолов Ю. С. Техника помогает лесоустроите- 
лям — VI, 67.

Аскерко В. Это хозяин идет! — I, 67.
Баранов А. С. Охрана лесов от пож аров в Д з е р 

жинском лесхозе — VIII ,  62.
Бессчетное П. П. Опыт лесоразведения на неудоб

ных землях — IV, 64.
Бондаренко  М. Ф. Лесник Б. Колабаев  — VIII .  67.
Бородин А. М. Лесное хозяйство Московской обла

сти на уровень современных задач  — XII, 52.
Браславский  В. Рационализаторские  предложения 

московских лесоводов — XII, 59.
Брейкш X. А. Рубки ухода по новой технологии — 

VIII ,  63.
В а к ул ю к  Г. Лесное хозяйство колхоза имени 1-е 

Мая — IV, 71.
В Алешинском лесничестве — IV, 72.
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В лесничестве коммунистического труда — XII, 61.
Воробьев  В. Организация работ на рубках ухода 

за лесом — I, 62.
Воройская  А. В. Н а  Севастопольских холмах —

I, 69.
Ганенко И. Г. Наш дендрарий — III, 71.
Г оворов Н. И. Лесной кондуктор — III, 74.
Горбанев В. Старейший лесник — II, 73.
Горев Г. Лесничий-рационализатор Н. А. Дудин —

I , 66.
Горев Г. Леспромхоз ведет хозяйство — VIII ,  59.
Г ригаш кин А. Г., Шостачук А. С., Поздняков А. А.
Д елим ся опытом — VIII ,  65.
Григорьев М. Н. Леспромхоз восстанавливает ле 

са — IV, 63.
Д у б р о в ск и й  В. П. Посадка  крупномерных деревьев 

и кустарников в пустыне — V, 70.
Е рмоленко  И. Молодые побеги — II, 72.
Е рмоленко  И. О д н аж ды  ночью — III , 76.
Есипов И. К., Л исаченко  А. И., Цапенко Н. И. 

Выращиваем черную ольху па неудобных зем
лях — VI, 64.

Желтое Н. М. Опыт реконструкции малоценных 
лесов — VI, 71.

Ж и га ло в  П. Нвано-Франковский учебно-опытный 
лесхоз — III,  70.

Забороеский  Е. П. Сбор и хранение лесных семян, 
созревающих летом и осенью — VII,  77.

Зорко  охраняем леса от пож аров — I, 68.
З ю зь  Н. С. Зимнее хранение сеянцев сосны —

X, 75.
Игнатьевский Н. В. Мой способ заготовки сосновых 

и еловых семян — I, 63.
И льин М. И. К ак  мы организовали производство 

хвойно-витаминной муки — VII,  66.
Карие В. К. Ведем хозяйство по-новому — IV 66.
К ле в ц о в  В. И. Растут  и хорошеют леса — V, 67.
К левцов  В. В лаборатории академика — VI, 80.
К лю ев  В. Н а  новые пути — VI, 65.
К лю ев  В. Цех выпускает продукцию — IX, 73.
К о валенко  А. А .  Готовимся к новому показу —

V, 66.
К олесников А. С. Начато облесение берегов С т а 

линградского водохранилища — XI, 77.
К омаров Ф. Объездчик В. Л. Докийчук — хоро

ший организатор — VII, 76.
Кочнев П. Я. Лесничий С. Г. К атавшнков — 

V III ,  66.
К р а вчук  Ю. П. Улучшит!, и механизировать ухо

ды — VII,  71.
Кутушев Я.  А'., Тимашев Ф. Передовое звено — 

V III ,  67.
К уш н и ко в  Н. В. Организация семенозаготовок в 

Онежском леспромхозе — IX, 66.
Л азаренко  Н. Сбор семян и выращивание сеянцев 

тополя — I, 67.
Лю бимая профессия — VI, 74.
Л я х о в и ч  В. Б. Заградительные лесные полосы —

II, 70.
М а р к ело в  И. Д .  Береж ем лес от огня — VII, 75.
М а р ки н  А. А. Создали постоянные кадры рабо

чих — XI, 75.
М арусов  А. А. Три тысячи гектаров леса засеяно 

с самолета  — I, 64.
М арусов  А. А.  Кабинет технической пропаганды — 

V III ,  64.
М и х а й ли н  Ю. М., Золотарева Л .  П. Препарат 

2,4-Д для ухода за молодняками — III, 69.
М и х а й ло в  Н. Хозяин колхозного леса — XI, 79.
Молодые таксаторы — VI. 75.

Мороз П. И. Солнечногорские леса будут еще KpaJ 
ше — XII, 55.

М оскалев  Н. А. Из  опыта ведения хозяйства 
в Волго-Ахтубинской п о й м е — X, 73.

М ы чко  И. Е. Опыт работы передвижной мастер
ской — II, 71.

Немцов А. Н. Первые шаги — VI, 66.
Нечаев А. Искатели пробковой коры — III,  75.
Н иколаев  Д. В. Готовить кадры для озеленения 

населенных мест — V, 68.
Обозов А. П и рам идальная  сосна — III ,  79.
Ожгутов В. В. Наш  новатор — IX, 76.
Перов Н. Наши рационализаторы — XI, 78.
П ередний В. А. П а д е ж н ая  защита  ж елезнодорож 

ных путей — VII,  69.
Петрова Е. Одна из многих — III, 72.
Пионерское лесничество — II, 74.
П одлисевич  Э. — Труженик леса — X, 77.
П о л ли  Л .  А., К урочкин С. И. Лесоводы  Эстонии 

осушают леса — IX, 70.
Поповиченко  А. В Тростянецких лесах — X, 77.
Посетите открытые участки лесного павильона —

VIII ,  58.
Приспособление кузнеца А. Ф ридрихсона — V, 65.
Распопов П. М.  Лесхоз крепит связь  с наукой —

V, 65.
Растут ряды последователей бригады Геннадия 

Денисова — XI, 74.
Рубанов Б. В. Широкострочный посев с поливом 

по бороздам — I, 65.
Руссов В. В степи Донецкой — II, 65.
Рыжов А. Как не у в аж а ть  такого! — I, 68.
Рыхтик Ф. А. Успешно боремся с полеганием сеян

цев — VIII ,  66.
Савченко Д .  Ф. Наш и наблюдения — X, 76.
Силенок Н. В. Осваиваем заболоченные земли —

II, 67.
Симоненко А. И. Разведение  тополя в поймах 

рек — II, 69.
Сипович В. В. Р азв ив ать  ивовое хозяйство —

V III ,  64.
С околов  К. Н. У инициаторов биологической суш 

к и — XII, 62.
С о ло д ухи н  Е. Д .  Лесное образование в Приморье—

V, 69.
Старейший агролесомелиоратор нашей страны —

VI, 76.
Степанов Г. А. В якутских лесах — VIII ,  61.
Тафинцее Г. П. Зеленое убранство города в тай

ге — VII,  74.
Тимошкин Е. Купол над пламенем — VI, 77.
Тихомирова Л .  Г. Рязанские  лесоводы помогают 

труженикам полей -— III, 61.
Тихомирова Л. Г. Ш уметь молодым лесам —

XI, 71.
Толчеев Б. П., Попов И. С., Крижевский А. А. 

Создание защитных лесонасаж дений вокруг К а 
ховского водохранилища — X, 69.

Узбеков Н. С. Наш умелец М. В. Богачев —
IV, 72.

Ф едорцов И. В., Бурмистров Г. М., Гнедой В. И. 
Делимся опытом — IX, 77.

Х охрин А., Песковская  Н. Верхотурский способ 
хранения семян кедра — IX, 75.

Черков Б. В. Создаем новые леса — III,  79.
Чернобай Г. Д .  Директор  питомника — VI, 73.|
Чернов С., Перн Л. К. Л ес  в жизни Л ьва  Толсто

го — XI, 80.
Чуль Н. Д . ,  Фегер Ю. И. 40 лет на охране леса —

VI. 73.
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Ш амаев А. А. Рост оврагов можно остановить —
IV, 69.

Ш евченко К. С., М а ль ц ев  Б. П., М ельчанов В. А. 
Д елим ся  опытом — V II ,  75.

Ш у  мекая Е. А. Как сохранить подрост при меха
низированных лесозаготовках — XII, 64.

Щетинский Е. Вертолет охраняет  лес — III, 73.

Беседы о наших лесах
Гроздов  Б. В. Гордость сибирской тайги — IV, 73.
Г роздов  Г>. В. Разговор об осине — VI, 82.
Гроздова  Н. Б.. Гроздов Б. В. Краса русских ле

сов (о березе) — VIII,  68.
Гроздов  Б. В. Об ольхе, дерене поим — XI, 82.

Н аш а консультация
Заборовск ий  Е. П. Заготовка  семян хвойных по

род — X, 81.
Заборовский  Е. П. Сбор и хранение лесных семян, 

созреваю щих до середины лета — V, 81.
К о ва ль  Э. 3.  Как лечить деревья при заболевании 

раком — II, 80.
Куда поступить учиться — VII, 81.
К ущ и н  Б. М. Ответы на вопросы читателей —

VI, 86.
М и х а й л о в  Л .  Е. Коротко о семенах древесных по

род — I, 71.
Ответы по трудовым вопросам — II, 79.
П а л ки на  В . П. Ответы по трудовым вопросам —

VII,  82.
П алкина  В. П. Временное замещение. Служебные 

командировки — IX, 84.
П алкина  В. П. Ответы юриста — X, 83.
С авинков  С. М. Премирование руководящих, ин

женерно-технических работников и служ ащих 
лесхозов и лесничеств — IV, 75.

С авинков  С. М. Права и обязанности участковых 
технмков-лесоводов — XII, 71.

Ц е п л я е в  В. П О структуре управления лесным хо
зяйством — VIII ,  77.

Нам пишут
А лексеев  И. А. Сигналы с мест — VII,  87.
Бадретдинов М. Г. Дорогая  редакция! — I, 74.
Басов Г. Ф. Исследования русского ученого 

И. В. Отоцкого во Франции — VI, 85.
Б и р и л ло  А. С. Привлечь на помощь белок —■

V II,  85.
Бокачев  В. А., О городников М. Ф. Упростить мел

кий отпуск леса населению — V, 85.
Бутанов П. Губят молодые сосенки — V III ,  75.
В едь И. П. Б ереж но  хранить планшеты — IV, 85.
В. С. М аратканов  прав — IX, 80.
Г а ли зи н  В. Т. Изменить сроки освидетельствования 

лесосек — IX, 79.
Гир яев  Д .  Где приобрести запчасти? — V, 86.
Г о ло ви н  С. М. Закры ть  лазейку — III, 80.
Гонзарь А. А. Взять под охрану Катунские остро

ва — VIII ,  73.
Горбачев  В. С. О подготовке лесосечного фонда —•

III,  81.
Гой Г. Н. Д айте  ответ, приморские лесоводы! —

VII,  85.
Грош евой  Ю М. Устаревшее положение — V II ,  83.
Д з и в а к  М. Ф  Экономить государственные сред

ства — I, 74.
Ермоленко  И. Е. «Льготы» для лесонарушителей—

IX. 80.
Ефремов Н. Н. Н уж ны  ли егери? — IV, 85.
Ж и х а р е в  И. Г. Зам ечания  к наставлению — IX. 78.
Ж у р и х и н  Н. В. М ож но обойтись без культур —

VII,  84.
К васников  Н. М. И зучать  ценные лесные массивы—

II, 78.

К иреев-Варш авский  Е. П. З а  действенный к ар а н 
тинный надзор — III, 81.

К левакин А. С. П овы ш ать выход древесины —
IX, 79.

Клю чарев  С. М. Разум но планировать сбор семян—
V, 86.

Красный П. М., М оло д ц о в  А. П., Норик  Я. Ф.
Нужен единый орган охраны природы — IX, 79.

Крепить связь с местной печатью — V, 87.
Крылатых А. Пора  отказаться  от кордонов —

V III,  71.
Л ен ко в  Л. И. Упорядочить ежегодный отпуск лесо

сечного фонда — VI, 85.
Л е у х и н  Е. Д. Моя горячая благодарность — XII,  12.
Л уго во й  Е. В., К узнецов  А. В. Как быть с лосями 

и оленями? — VII,  85.
М акаров Ю. М. Учитывать задачи воспроизводства 

фауны — VIII ,  74.
Мамутов М. И. С оздавать  условия лесоводам —

VI, 84.
Маратканов В. С. Перенести экзаменационные сес

сии на осень и зиму — V, 86.
М илы х Н. Е. — Против формальности на рубках 

ухода — II, 76.
М ойко М. Ф. Нуж ны учебные пособия — XII, 69.
М ухи н  Б. Г., И евлев  В В. Н ал ад и ть  выпуск из

мерительных приборов — XII, 69.
Наши предложения (Краснощ еков В. П., Мелюш- 

кин А. Е.) — XII, 70.
Недведский  С. Е. Нужны дружины содействия 

охране леса — VII, 85.
Николаев  Д. В. Готовить кадры инженеров зеле

ного строительства — XII, 68.
Нуж ны ли егери? — VIII,  76.
Об упрощении технической документации в лес

ном хозяйстве — VII, 87.
Ожогин С. М., С ухо в  И. В. Нельзя  леса колхозов 

передавать в го слесф он д— IV, 83.
О лейник В. А.  Покончить с кустарщиной — VII,  84.
Орлов А. Н., Тагунов В. И. Опытные работы — 

важ ное дело — IX, 78.
Орлов П. Ф. Работать  стали лучше — VII,  83.
П анов  И. Г., Л а п и н  В. И. Нужны ранцевые опрыс

киватели — VIII ,  73.
Пискун М. Я. Надо  исправить — IV, 84.
П одвойский П. И. Еще о совхозных лесах — XII, 68.
Попов В. Ф. Отказаться  от узких лесосек — 

VIII ,  74.
Попок Е. Л.  В тиши ТЛдмосковных лесов — I, 73.
П рохоров А. Наше предложение — II, 78.
П ручковский  Л. П. Н уж ен сборник законов по 

охране леса и фауны — III,  80.
Пяткин А. Покончить с безнадзорностью колхоз

ных лесов — IV, 83.
Пяткин А. К. Нет порядка в совхозных лесах —

V III ,  74.
Р удниковский  В. А. Не забы вать  имен создателей 

леса — И, 78.
Рутто Г. М. М ож но делать проще — VII,  86.
Рядов  Я. Ф. Упорядочить лесосеменное дело —

II, 76.
Савченко А. М. Правильное решение — VII, 86.
Семенов В. М. Неправильный взгляд на рубки 

ухода — V III ,  75.
Серов И. И. По поводу понятия о рубках —

V III ,  75.
С кобелкин М. Г. Инструкцией по ж ар а  не поту

шишь — II, 77.
Смирнов Н. И.  Это нам не подходит — V II ,  86.
С оболев Н. И. Как уберечь лес от лося? — III, 80.
С окол В. М.  Претензии к лесозаготовителям —

V III ,  72.
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Триш  И. О  недостатках преподавания — V II ,  83.
Утопленников А. В. Было бы полезно — VII,  87.
Ф илоненко  И. Е., Положий А. Ф. Серьезный р а з 

говор о техннке-лесоводе — V III ,  72.
Хасаноа А. К. Не слишком ли громоздко? — XII, 70.
П е п ля е в  И. П. Ж и знь  требует — IV, 85.
Чернышев И. А. Больше внимания лесной стати

стике — II, 77.
Чернышев И. А. Использовать пневый осмол —

VII,  84.
Членов Н. Нужны новые эффективные огнетуша- 

щпе химикаты — IV, 84.
Ч улков  И. В. Технологу — лесохозяйственные зн а 

ния — VI, 84.
Ш ираков С. Ф. Улучшить курсовую подготовку —

X, 84.
Э лькин С. М. Ценнейшее из деревьев — V, 84.

Краткие сообщения
В а кулю к  П. Г. Вырашивание сеянцев древовидных 

ив — IV', 78.
Д а ш кев и ч  М. Л  Не оставлять открытыми корни 

сеянцев — IV. 79.
Л  итвиненко С. //.  Влияние гиббереллина на сеян

цы и семена — IV, 81.
/ / егруцкий  С. Ф. Корневая губка на м ож жевельни

ке — IV, 80.
Присяжшок А. А. Предпосевное протравливание 

семян хвойных пород фунгицидами — IV, 81.
За рубежом

Амосов Г. А. Авиация в борьбе с лесными п о ж а 
рами в США и Канаде — VI, 87.

Байтин А. А. Характерные черты лесоустройства 
в Румынии — II, 84.

В лесах Чехословакии — II, 81.
Е ли за р о в  А. Ф. В лесах Монголии — XI, 85.
Желтцхин Д. В. У наших китайских друзей —

V III ,  83.
Ж ук о в  А. Б.. Васильев  П. В. На V Мировом лес

ном конгрессе— XII, 73.
И лш  в .4. Новые методы лесной таксации в Б о л га 

рии — X, 85.
К инле  Р. Я. Определение норм расхода ядохимика

тов при борьбе с вредителями леса — VIII .  84.
Л и н н и к  Е. Ф. Применение п л а ст м ас с — 1, 78.
Л ям еборш ай С. Л еса  Народной Республики Алба

нии — IX, 85.
М ейеров М. Ф. Советская техника на Цейлоне —

III, 82.
М цкин А. Ф. Из опыта чехословацких лесоводов —

I, 75.
Нестеров В. Г. Лесное хозяйство США — V, 73.
Нестеров В. Г. По лесам Америки — IV, 57.
Тихом иров Б. А. Заметки о лесном хозяйстве Д а 

нии — VII,  90.
Хпан Д. К. Леса Вьетнама на служ бе народа —

VIII,  82.
Ш ум ко в  Г. И., Цыганова Л .  Б., Федоров Ю. И.
На практике в Швеции — XI, 89.

Зарубежны е гости в Советском Союзе
Американские специалисты о советском лесном хо

зяйстве  — IV, 52.

Критика и библиография
А вгевич  В. Новое в области лесной аэрофотосъем

ки — V, 88.
Альбенский  А. В. Ценная монография — VII, 88.
Библиографический указатель  по лесам Эстонии —

X, 91.
Б ердник ов  В. Полезное начинание — V. 90.
Б р ед и хи н  А. М. Издание  трудов Н. С. Нестерова —

XII, 80.
Вопросы лесоводства и л есо в ед ен и я — XII,  81.

В. К. Популяризация знаний о лесе — V ,  89.
Встовский Л.  Н у ж н ая  книга по экономике — X, 90.

Г у р о в  Ф. М. Ценная книга — X I I ,  79.
Д а в ы д о в  А. В. В к л а д  в теори ю  и п р ак ти к у  лесо 

вод ства  —  V I I I ,  86.
Ж а р и к о в  /О. О праве государственной собственно

сти на леса — I I I ,  84.
Защ итное лесоразведение на страницах ж урналов —

I I ,  88.
З убарева  Р. С. Своевременное направление в лес 

ной науке — V I ,  89.
Инициатива лесоводов Карелии — V I I I ,  87.
К ияница  М. М. Новое пособие по лесному делу —

V I I ,  89.
К лю ев  В. Весьма своевременная книга — I, 81.
Книга для юных друзей природы — V I I I ,  86.

К орунов М. М. Д ве  книги о зеленом золоте — II, 87.
К рылов Г. В , К ули ко в  М. И., Хлонов  Ю. П. Н а 

стольная книга лесовода — V I .  88.
Л еви ц ки й  / /  И. Сборник трудов Башкирской 

Л О С  — V , 90.
Л ес  и урож ай — IV ,  87.
Лесное хозяйство в семилетке — IV .  13.

Лесоустройство за годы Советской власти —
V I I I ,  87.

Мичуринское учение в лесоводстве — I, 82.
Никитин И. Н. Исследования по селекции лесных 

пород — XI, 91.
Панин В. А. К столетию книги Ф. К. Арнольда 

«Лесоводство» — XII. 80.
П ереход  В. И. Лесотаксационный с п р ав о ч н и к — 11, 87.
Петров М. Ф. Н уж ное издание — I I I ,  85.
Петров М. Ф. Брош ю ра о кедре — IX .  89.

Родин А. Р. О пособиях по лесному д е л у — IX ,  87.
С околов Г. Тема, подсказанная ж и з н ь ю — I, 83.
Солдатов А. Г. В аж н ая  т е м а — IV ,  86.
Ф илинов  Н. Полезное начинание — X. 92.
Хотинский Н. О растениях-индикаторах — IV , 87.
Щ ербаков Б. В. Второе издание учебника по агро

лесом елиораци и— I, 82.

Из истории лесного хозяйства
В. К. Первый научно-популярный ж урнал  — V I I I .  89.
Грибанов Л. Н. В Ленточных борах Обь-Иртышско- 

го междуречья — I I I ,  87.

Разные

Б укин  Г. В. Чехов — грибник — I I ,  75.
Заслуж енны й деятель науки — V, 83.
З ащ итить от разрушения берега Горьковского м о 

ря — I, 89.
К лячко  А., Б олгов  И. О технических требованиях 

к тракторам — V I I I ,  81.
Наш к а л е н д а р ь — 1, 87.
Под знаком технического прогресса — X. 82.

Памятные даты
А лим бек  Б. М. Профессор Л. И. Яшнов — V, 71.
Г угнин А. П. Славный юбилей —- II, 71.
Заборовский  Е. П., Е ва н гул о в  Н. Г. С тарейш ая кон

трольная станция лесных семян — 11. 92.
Крупный русский л е с о в о д — IV ,  18.
40-летие Ветлужского техникума — IV ,  74.
35 лет в лесоустройстве — X, 79.
Юбилей лесовода — III, 86.
Нблоков А. С. Выдающийся деятель отечественного ле 

соводства — Николай Степанович Нестеров — X I ,  22.
Н екрол оги

А. А. Соколов  — X I I ,  82.
В ла д и м и р  В алерьянович  К арвецкий  — X, 92.
Степан Петрович Бы ков  — V I I ,  92.
Ю рий Дмитриевич Тоетяк— V, 91.
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